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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Православие как система религиозных 

и ценностно-культурных представлений оказывало воздействие на духовный 

компонент славянской цивилизации с древних времен, а также определяющим 

образом влияло на духовное и культурное развитие населения Донбасса.  Ввиду 

особенностей политической системы во времена советской власти православная 

церковь была не в состоянии полностью выполнять свою миссию в обществе. 

Только в последнее десятилетие ХХ в. она смогла полноценно развернуть своё 

служение в регионе особенно после принятия закона «О свободе совести и 

религиозных организациях». Следствием перестройки и распада СССР стало 

ослабление давления государства на церковь, появились дополнительные 

возможности для выстраивания отношений с населением, были сняты 

ограничения в реализации свободы совести и свободы вероисповедания, 

расширяется взаимодействие государства и религиозных организаций в таких 

сферах, как образование, наука, здравоохранение, пенитенциарная система, 

армия, СМИ и прочие.  

Распад СССР сопровождался не только уничтожением советской 

идеологической системы, но и разрушением всего комплекса моральных 

ценностей и воспитания в целом. Данная ситуация требует комплексного 

изучения в виду существования таких проблем, как «бездуховность» в 

религиозном понимании этого термина, пропаганда «культуры потребления» и 

т.д. 

Резкое падение уровня жизни населения в 1990-е гг., разрушение 

привычных жизненных установок привело к тому, что многие начали искать 

утешение именно в православии. Исторические факты подтверждают 

возможность религии быть действенным фактором, как побуждающим, так и 

снижающим социальную активность и не только верующего населения. Многие 

религиозные направления пытались заполнить этот «идеологический вакуум», но 

лидирующее положение заняла традиционная для Донецкого региона церковь – 
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православная. Именно поэтому является актуальным проследить конкретные 

проявления влияния этой конфессии на население Донецкой области в 1988–

2004 гг. и выявить направления деятельности православной церкви, ее 

взаимодействие с государственными органами, в ходе которого действительно 

необходим переход к партнерской модели государственно-конфессиональных 

отношений. Ведь для стабильного и гармоничного развития современного 

общества необходим активный диалог между государством и церковью, включая 

сотрудничество по вопросам духовно-нравственного развития гражданского 

общества, важнейшим проводником которого остается церковь.   

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация 

выполнена в рамках государственной бюджетной темы кафедры отечественной и 

региональной истории Донецкого национального университета «Отечественная и 

региональная история: проблемы и перспективы исследований» (номер 

государственной регистрации Г 17/35; 0117D000198). 

Степень разработанности темы. Историографическая база по проблемам 

православия в целом является уже сложившейся в исторический науке, но тем не 

менее не всегда в ней присутствует региональный аспект. А исследование 

положения православной церкви именно в Донецкой области позволит найти 

наиболее удачные направления развития конфессиональной политики на 

современном этапе. 

Целью диссертационной работы является выявление специфики   

деятельности Украинской Православной церкви (Московского патриархата) в 

Донецкой области в 1988-2004 гг. Также необходимо охарактеризовать 

особенности развития Русской Православной Церкви в данный период, так как 

именно она оказывала прямое влияние на развитие УПЦ (МП), которая, обладая 

правами широкой автономии, являлась составной частью РПЦ.  

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

– проанализировать степень изученности проблемы, охарактеризовать 

источниковую базу исследования, основные методологические подходы и 

применявшиеся методики; 
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– раскрыть социально-экономические и политические предпосылки 

формирования условий для восстановления деятельности РПЦ; 

– проследить основные направления развития государственно-церковных 

отношений в 1988–2004 гг. и оценить степень их влияния на население Донецкой 

области;  

– проанализировать «Основы социальной концепции РПЦ», которые стали 

основой для аналогичного документа УПЦ; 

–  рассмотреть хронологию событий, отражающих возобновление 

деятельности православной церкви в Донецкой области; 

–  охарактеризовать восстановление и деятельность монастырей Донецкой 

области в указанный период; 

– выявить степень влияния православной церкви на семейно-брачные 

отношения и их особенности; 

–  рассмотреть основные шаги православной церкви по работе с детьми и 

молодежью, а также ее социально-благотворительную деятельность; 

–  проследить пути взаимодействия православной церкви и 

образовательных учреждений; 

–  исследовать способы воздействия православной церкви на 

социокультурную жизнь населения Донецкой области; 

–  охарактеризовать работу по созданию православных СМИ в регионе.  

Объектом исследования является организационная деятельность Русской 

православной церкви по возобновлению полноценного служения в обществе.  

           Предметом исследования является деятельность Украинской православной 

церкви (Московского патриархата) в 1988-2004 гг. в Донецкой области. 

Хронологические рамки научной работы охватывают период с 1988 по 

2004 гг. Нижняя граница определяется празднованием 1000-летия крещения Руси, 

которую можно считать отправной точкой кардинальных изменений в 

государственно-церковных взаимоотношениях в СССР (хотя предпосылки 

формируются с начала проведения политики перестройки). Верхняя граница – 

2004 г. – предопределена завершением периода религиозной активности на 
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Украине, приходом к власти В. А. Ющенко, не способствовавшего развитию 

отношений с Московским патриархатом. Кроме того, именно в этот период 

Святогорский монастырь получил статус Лавры, что имело немаловажное 

значение, как для Донецкой области, так и всего постсоветского пространства в 

виду ограниченного количества Лавр в мире. 

Географические рамки исследования – Донецкая область в границах 

1988-2004 гг. 

Методологической основой диссертационной работы являются 

принципы историзма, объективности и комплексности исторического 

исследования. Исследование опирается на системный, микроисторический, 

междисциплинарный подходы. В работе были использованы как общенаучные, 

так и специально-исторические методы. 

Научная новизна определяется тем, что:  

– впервые в отечественной историографии представлено комплексное 

исследование деятельности Украинской Православной Церкви Московского 

Патриархата в 1988–2004 гг. в контексте духовного и культурного развития 

населения Донецкой области;  

– введены в научный оборот ранее неопубликованные архивные документы;  

– обобщены материалы, характеризующие деятельность православной 

церкви в Донбассе в 1988–2004 гг., выделены ее этапы, направления;  

– деятельность духовенства и православной церкви Донецкой области в 

1988–2004 гг. представлена в виде целостной системы, различные элементы 

которой связаны друг с другом, а также с другими государственными 

учреждениями и общественными организациями;  

 – выявлены проблемы во взаимодействии государства, общества и церкви 

на примере Донецкой области и показаны пути их возможного решения; 

– установлены формы взаимодействия православной церкви и 

образовательных учреждений в Донецкой области, способы ее влияния на 

социокультурную сферу. 

В диссертационном исследовании автором впервые: 
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1. Выделены этапы восстановления деятельности православной церкви в 

Донецкой области: 1) 1988-2000 гг. (от празднования 1000-летия крещения 

Руси до 2000-летия Рождества Христового); 2) 2000-2004 гг. (от 

празднования 2000-летия Рождества Христового и до придания 

Святогорскому монастырю статуса Лавры). Первый этап характеризуется, в 

основном, теоретической подготовкой к возобновлению влияния церкви на 

духовную и культурную жизнь региона, а второй – наполнен 

практическими шагами по реализации данной цели. 

2. Выявлены основные сферы влияния Украинской Православной Церкви 

(Московского Патриархата) на жизнь Донецкой области: семейно-брачные 

отношения, социально-благотворительная деятельность, молодежное 

служение, образование и научные мероприятия, культурные события 

региона, создание православных СМИ и сотрудничество со светскими. 

3. Представлена динамика изменений в количестве религиозных 

православных общин, культовых зданий, воскресных школ, представленных 

в разработанных автором диаграммах. Проведенный социологический 

опрос среди учителей общеобразовательной школы № 118 г. Донецка дает 

повод сказать, что на протяжении 16 лет (с 1988 по 2004 гг.) влияние 

православной церкви в значительной степени выросло.  

4. Установлена специфика Донецкого региона, которая связана с 

многонациональным и поликонфессиональным составом населения, что во 

многом затрудняло деятельность православной церкви в Донецкой области 

в указанный период. 

5. Охарактеризован ряд проблем на пути сотрудничества церкви и 

государства, церкви и общества в Донецкой области с 1988 по 2004 гг. В 

ходе исследования автором установлено, что, во-первых, так и не удалось 

создать православные образовательные организации или, по крайней мере, 

ввести основы православной культуры в школьную программу хотя бы в 

качестве факультатива; во-вторых, сохранялись проблемы с возвращением 

церковного имущества; в-третьих, не были созданы детские и молодежные 
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организации, которые могли бы привлечь широкий круг еще 

неопределившихся людей к православному образу жизни; в-четвертых, все 

еще стояли преграды на пути взаимодействия науки и православия, так как 

считалось, что это взаимоисключающие понятия; в-пятых, не до конца было 

освоено интернет-пространство в качестве идеологической платформы; в-

шестых, сфера семейно-брачных отношений все еще требовала конкретных 

шагов по решению духовного кризиса. 

6. Выделена целесообразность дальнейшего взаимодействия государства и 

церкви, религии и общества в целом в современных реалиях, что будет 

способствовать консолидации общества. 

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что 

основные положения и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы при дальнейшей разработке проблем, связанных с исследованием 

деятельности православной церкви не только в Донецкой области, но и за ее 

пределами. Отдельные положения могут оказаться полезными при подготовке 

обобщающих и тематических трудов по проблемам государственно-религиозных 

взаимоотношений, а также места церкви в культурной и духовной жизни 

общества. Выводы, сделанные автором в работе, аргументированы, подтверждены 

фактическими данными и документальными свидетельствами. Кроме того, данная 

работа может быть использована при преподавании курсов отечественной 

истории и спецкурсов по истории религии. Также полученные выводы могут быть 

полезны при совершенствовании государственной политики ДНР в сфере 

государственно-церковных отношений. 

Апробация работы. Основные выводы и результаты работы докладывались 

на региональных и международных конференциях и заседаниях кафедры 

отечественной и региональной истории Донецкого национального университета. 

Среди них следует выделить «Исследование различных направлений современной 

науки. VIII Международную научно-практическую конференцию» (Москва, 

2016), Международную научную конференцию «Донецкие чтения 2016. 

Образование, наука и вызовы современности» (Донецк, 2016), Международную 
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научно-практическую конференцию «Традиции в условиях инновационного 

общества» (Биробиджан, 2016), «Потемкинские чтения» (Крым, 2017), 

II международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы и 

перспективы развития маркетинга и менеджмента производственных и 

социальных систем» (Донецк, 2018, 2019, 2020). 

Публикации. Основные научные результаты диссертации изложены в 

15 публикациях общим объемом 4 авторских листов, из которых лично 

принадлежат автору 3,8 а.л., из них 6 являются статьями в рецензируемых 

научных изданиях объемом 2,3 а.л., 9 – статьями в сборниках конференций и 

нерецензируемых научных журналах. 

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования. 

Работа состоит из введения, четырех разделов (13 параграфов), заключения, 

списка использованных источников и литературы (263 позиция, из них 

99 опубликованных источников, 33 неопубликованных источника) и  

приложений. Общий объем работы составляет 244 с., из них 202 с. основного 

текста. 
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ГЛАВА I. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Состояние научной разработки проблемы 

 

Рассмотрение вопроса о положении православной церкви в Донецкой 

области невозможно без характеристики историографической базы. Всю 

историографию темы автор схематично разделила на 4 большие группы. К 

первой отнесено незначительное количество исследований 1988-1991 годов, 

то есть последних лет существования СССР. Ко второй группе – научные 

работы 1992-2013 годов – наибольшая по количеству работ группа, когда 

формируется кардинально новое отношение к религии в целом, а значит, 

изменяется ракурс научных исследований. В третью группу включены 

работы 2014-2018 годов, которые преимущественно посвящены 

особенностям функционирования региональных представительств 

православной церкви на примере Донецкой области. В четвертую группу 

можно отнести зарубежные исследования по данной тематике1. 

В период СССР церковь переживала не лучшие свои времена, ученые 

фактически не вели работу по исследованию религиозных явлений, и как 

следствие подобного положения дел – формирование научной концепции 

проблематики заняло продолжительное время.  

В принципе, после 1988 года немного смягчается отношение к религии 

и появляется целый ряд новых работ, посвященных данной тематике. 

Православие перестает рассматриваться как что-то враждебное советской 

власти и  поэтому появляется возможность для более подробной 

характеристики этого аспекта жизни общества. Наглядным примером такого 

                                                   

 
1 Ландик Л.П. Социальная роль Православной Церкви (МП) в Донецкой области (1988-

2004 гг.): к историографии проблемы / Л.П. Ландик // «Вестник ДонНУ». Сери Б. – 2017. - 

№ 3. – С. 68-74 
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отношения стал сборник «Русское православие: Вехи истории»2. Хотя авторы 

данного научного труда и сохраняют некий критицизм по отношению к 

церкви, но уже сам факт появления такой основательной работы говорит об 

изменениях в научном мире. Кроме того, в этом же направлении подготовили 

работы М.Н. Бессонов, А.Н. Лещинский, В.И. Алексеев.3 

С конца 1980-х гг. публикуются разнообразные научные работы 

М.И. Одинцова, который ранее был сотрудником Совета по делам религий 

при Совете Министров СССР. Так, одной из первых его работ стала «РПЦ в 

80-х годах XX столетия (Общая оценка состояния, организационная 

структура, социально-политическая деятельность)»4, в которой автор 

предлагает концепцию развития государственно-церковных отношений. 

Именно он ввел в научный оборот понятие «модель государственной 

церковной политики», которая стала основой для дальнейших исследований 

в этой сфере. 

В конце 80-х годов ХХ века изданы два сборника: «На пути к свободе 

совести» и «Религия и демократия: на пути к свободе совести. Выпуск II»5. В 

данных работах впервые были предложены абсолютно новые подходы к 

изучению главных событий РПЦ в исторической ретроспективе, ставился 

вопрос о результатах атеистической работы. 

Отдельным направлением стало изучение нового законодательства о 

религии в СССР, примером чего могут служить работы В.Н. Калинина и 

                                                   

 
2 Русское православие: вехи истории [Текст] / под ред. А. И. Клибанова. – М.: Политиздат, 

1989. – 720 с. 
3 Бессонов, М.Н. Православие в наши дни [Текст] / М.Н. Бессонов.- М.: Политиздат, 1990.- 

304 с.; Лещинский, А.Н. Время новых подходов [Текст] / А.Н. Лещинский.- М, 1990.- 

126 с.; Алексеев, В.И. Иллюзии и догмы [Текст] / В.И. Алексеев.- М.: Издательство 

политической литературы, 1991.- 400 с. 
4 Одинцов, М.И. РПЦ в 80-х годах XX столетия (Общая оценка состояния, 

организационная структура, социально-политическая деятельность) [Текст] / 

М.И. Одинцов. М., 1989; Хождение по мукам (к истории государственно-церковных 

отношений в СССР) ) [Текст] / М.И. Одинцов // Наука и религия. - 1990. - №5-8 . 
5 На пути к свободе совести [Текст] / под ред. Д.Е. Фурмана. - М.: Прогресс, 1989.- 496 с.; 

Религия и демократия: на пути к свободе совести. Вып. II. - М., 1990.  
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Г.П. Лупарева6, где достаточно подробно рассматривались вопросы 

правосознания верующих, новое религиозное поведение в контексте свободы 

совести. 

Кроме того, одной из первых работ, затрагивающих религиозную 

тематику в период перестройки СССР, была монография В. Бондаренко 

«Перестройка и церковь».7 Если взглянуть на работу более подробно, то она 

касается механизмов взаимодействия государства и церкви. В работе 

детально рассматриваются вопросы инструментария взаимодействия между 

двумя этими инстанциями, также проводится подробный анализ методов 

влияния церкви на общественное мнение, характеризуются инструменты 

влияния церкви на политический курс государства в целом.  

Таким образом, период 1988-1991 гг. в историографии религиозных 

вопросов может характеризоваться значительным оживлением в контексте 

появления новых научных работ, но многие из них все еще продолжали 

рассматривать проблемы с позиции атеизма и противопоставления церкви и 

советской идеологии. Хотя нужно отметить, что именно в это время 

появляется основа для понятийного аппарата и методологии дальнейших 

исследований. 

Второй период – 1992-2013 гг. – предоставил огромный объем 

информации по религиозной тематике в общем и по православию в 

частности. Все эти работы целесообразно разделить на такие подгруппы: 

1) научные исследования по статусу религии в СССР и на постсоветском 

пространстве; 2) труды о месте православной церкви на Украине; 3) работы 

об особенностях функционирования региональных представительств 

православной церкви на примере Донецкой области. 

                                                   

 
6Калинин, В.Н. Советское законодательство о свободе совести и религиозных 

организациях [Текст] / В.Н. Калинин.- М.: Знание, 1989.- 64 с.; Лупарев, Г.П. 

Правосознание верующих и его особенности [Текст] / Г.П. Лупарев. - Алма-Ата, 1989.- 

126 с. 
7 Бондаренко, В.Д. Перебудова і Церква [Текст] / В.Д. Бондаренко.- К.: Знання, 1990.- 48 с. 
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На рубеже ХХ-ХХІ вв. тема религиозных взаимодействий церкви с 

государством вызывала в обществе значительный резонанс, в то время 

достаточно популярным вопросом для обсуждения было место религии в 

современном обществе. И даже в 2002 году возникла организация 

религиозной направленности «Объединение исследователей религии». 

Данное объединение занималось выпуском статей и монографий на 

религиозные темы, публикацией работ занимались следующие специалисты: 

Я.В. Володина, А.Г. Залужный.8 Особого внимания заслуживают труды 

главы представленной организации М.И. Одинцова9, который начинал 

ведение активной научной деятельности во второй половине 80-х годов. 

Можно сказать, что он являлся одним из пионеров исследования религиозной 

тематики.  

Развитию религиозного направления очень помогали региональные 

центры православной церкви. В основном их функция состояла в том, чтобы 

издавать литературу религиозного характера, однако не только ради 

пропаганды, а и преследуя научный интерес. Примером может служить 

«Религиозная энциклопедия», которая была издана в 2000 году.10 Также 

довольно значимыми являются работы А.И Белкина, посвященные 

положению РПЦ в России после распада СССР.11 

                                                   

 
8 Володина,  Я.В.  Организационно-правовые аспекты взаимоотношения государства и 

религиозных организаций в современной России [Текст] / Я.В. Володина.- Владимир, 

2000. – 126 с.; Володина, Я.В. Взаимоотношения государства и религиозных объединений 

в современном обществе: отечественный и зарубежный опыт [Текст]  / Я.В. Володина.- 

М., 2003.- 126 с.; Залужный, А.Г. Правовые проблемы государственно-конфессиональных 

отношений в современной России [Текст] / А.Г. Залужный. – М.: ИКСИ РАН, 2004. – 

356 с. 
9 Одинцов, М. И. Государство и церковь в России. XX век [Текст] / М.И. Одинцов. М., 

1999.- 356 с.; Одинцов, М.И. Русская православная церковь в XX веке история, 

взаимоотношения с государством и обществом [Текст] / М.И. Одинцов. М., 2002.- 356 с. 
10 Православная энциклопедия: Русская православная церковь [Текст] / под ред. Е. Кравец, 

В.Цыпин, А.Назаренко. – М., 2000. 
11 Белкин, А. И. К вопросу о положении Русской Православной Церкви в современном 

российском обществе [Текст] / А. И. Белкин // Гуманитарные науки и образование: 

проблемы и перспективы: материалы I Сафаргалиевских научных чтений. Сб. статей. – 

Саранск: Красный Октябрь, 1997. – С. 234–240; Белкин, А. И. Церковь в смутное время 

[Текст] / А. И. Белкин // Гуманитарий. – 2010. - № 12. – С. 34–41. 
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2007 год ознаменовался изданием труда Ж.Тощенко «Теократия: 

фантом или реальность?». В данной работе рассматривается положение 

церкви, как в советский период ее деятельности, так и на постсоветском 

этапе развития.12 

В 2000-х гг. отмечается бум исследований на религиозную тематику, 

специалисты уделяли вопросам христианства особое внимание, вследствие 

чего появилось большое количество диссертаций и других работ в этой 

сфере. Специалисты-историки тоже не оставили без внимания религиозную 

сферу, так как немало их работ с конца 90-х гг. ХХ столетия стали 

посвящены вопросам церкви, на которые ранее исследовали только 

религиоведы, теологи, философы, социологи. Можно выделить следующие 

труды: «Эволюция отношений власти и христианских деноминаций в 

Белоруссии, Украине и республиках Прибалтики в последней четверти XX - 

начале XXI вв.»  Н. Беляковой, «Социальные функции института Русской 

православной церкви» А. Капалина, «Эволюция вероисповедной политики 

советского государства и деятельности Русской Православной Церкви» И. 

Масловой13.  

В диссертации А. Федотова проведен комплексный анализ истории 

Русской Православной Церкви в 1943-2000 гг., а именно внутрицерковных 
                                                   

 
12 Тощенко, Ж.Т. Теократия: фантом или реальность? [Текст] / Ж.Т. Тощенко. – М., 

2007. – 246 с. 
13 Белякова, Н.А. Эволюция отношений власти и христианских деноминаций в 

Белоруссии, Украине и республиках Прибалтики в последней четверти XX - начале 

XXI вв.: автореф. дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.03 / Белякова Н. А.; Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва, 2009. – 30 с.; Капалин, А. М. Социальные 

функции института Русской православной церкви [Текст]: диссертация ... кандидата 

социологических наук: 22.00.04 / Капалин А.М.- Тюмень, 2009.- 193 с.; Маслова, И. И. 

Эволюция вероисповедной политики советского государства и деятельности Русской 

Православной Церкви: 1953-1991 гг.: автореферат дис... д-ра ист. наук: 07.00.02 [Текст] / 

И.И. Маслова; Моск. пед. гос. ун-т. - Москва, 2005. - 46 с.; Хвостова, Г. И. 

Государственно-конфессиональные отношения в Волгоградской области в 1975-1990 гг.: 

автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 [Текст] / Хвостова Г. И.; 

Волгогр. гос.    ун-т. - Волгоград, 2010. - 24 с.; Федотов, А. А. Русская Православная 

Церковь в 1943-2000 гг.: внутрицерковная жизнь, взаимоотношения с государством и  

обществом: по материалам Центральной России: автореферат дис. ... доктора 

исторических наук: 07.00.02 [Текст] / А.А. Федотов.- Иван. гос. ун-т. - Иваново, 2009. – 

47 с. 
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событий, церковно-государственных и церковно-общественных 

взаимоотношений. В работе были затронуты конкретно-исторические 

вопросы состава, численности служителей Церкви и храмов, состояние 

инфраструктуры православной церкви на территории Центральной России в 

разные хронологические периоды, дается характеристика взаимоотношениям 

среди служителей церкви, а также среди мирян. Продемонстрированы пути 

осуществления государственной политики в религиозной сфере в 

центральном и региональном аспектах, ее влияние на жизнь внутри 

православной церкви. Были рассмотрены церковно-общественные 

отношения, исходя из нескольких типов общественной мысли, а также в 

границах единых для большей части российского общества тенденций.14 

Именно эта информация позволяет вести дальнейшие исследования на 

примерах других регионов. 

В процессе написания научного труда И. Маслова пришла к выводу, 

что примененный инструмент прессинга со стороны государства по 

отношению к религиозным организациям не дал необходимого результата, а 

привел как раз к обратному результату. И вместо подавления религиозного 

движения, оно получило толчок к развитию. Также, несмотря на ограничения 

среди гражданского населения, возрос интерес к религиозным организациям 

традиционной православной формации. На современном же этапе развития 

общества церковь вновь испытывает сложности в организации общения с 

мирянами и передачи культурных ценностей в сознание общества.15 

По мнению Н. Беляковой, при создании правовой базы в религиозной 

сфере на территории постсоветских государств, правительства этих 

государств брали за правовую основу отличный друг от друга опыт 

исторического прошлого. Значительную роль для всех государств, ранее 

                                                   

 
14 Федотов, А.А. Постсоветское общество в России и Русская Православная Церковь 

[Текст] / А.А. Федотов // Личность. Культура. Общество.- М., 2005.-Т.7. Вып. 4 (28). – 

С. 188-195. 
15 Маслова, И.И. Вероисповедная политика в СССР: поворот курса (1985-1991 гг.) 

[Текст] / И.И. Маслова. – М., 2005.- 356 с. 
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находившихся в составе СССР, сыграл закон «О свободе совести и 

религиозных организациях». При этом каждое отдельное государство 

проходило этапы становления правовой базы в религиозной сфере по-

своему16.  

Исследователь Г. Хвостова сумела вычленить различные этапы в 

отношениях между государством и религиозными организациями в период с 

1975 года по 1990 год17. Этапы взаимоотношений были рассмотрены на 

примере Волгоградской области, конкретно нас интересует период до 1991 

года. Данный промежуток времени интересен тем, что именно тогда 

общество переживало кризисный период перестройки и наступил 

переломный момент во взглядах светского государства в отношении 

религиозных организаций.  

Особое внимание А. Капалин уделил аспекту социальной роли церкви 

по отношению к современному российскому обществу, взглядам церкви на 

отношения полов и на семейную жизнь, возможные сферы сотрудничества 

между государством и церковными организациями, механизмы 

осуществления специализированного религиозного образования.18  

А. Еремин представляет собой одного из ключевых специалистов по 

исследованию социального аспекта церкви в 1980-е годы19. Работы данного 

                                                   

 
16 Белякова, Н.А. Эволюция отношений власти и христианских деноминаций в 

Белоруссии, Украине и республиках Прибалтики в последней четверти XX - начале 

XXI вв.: автореф. дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.03 / Белякова Н. А.; Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва, 2009. – 30 с. 
17 Хвостова, Г. И. Государственно-конфессиональные отношения в Волгоградской области 

в 1975-1990 гг.: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 [Текст] / 

Хвостова Г. И.; Волгогр. гос.    ун-т. - Волгоград, 2010. - 24 с. 
18 Капалин, А. М. Социальные функции института Русской православной церкви [Текст]: 

диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Капалин А.М.- Тюмень, 2009.- 

193 с. 
19 Еремин, А.В. Государство и Русская Православная Церковь в контексте трансформации 

цивилизационных основ российского общества на рубеже ХХ-ХХІ века [Текст] / 

А.В. Еремин // Ярославский педагогический вестник. – 2014. - № 2. – С. 92-100; Еремин, 

А.В. Образовательная деятельность Церкви в контексте формирования социальной 

концепции РПЦ в постсоветской России [Текст] / А.В. Еремин // Ярославский 

педагогический вестник. – 2013. - № 3. – С. 50-57; Еремин, А.В. Развитие социальной 

деятельности Русской Православной Церкви в период становления новой религиозной 
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автора затрагивают социальный аспект влияния церкви на общество во время 

перестроечных процессов.   

Таким образом, историографическая база по положению церкви в 

СССР и на постсоветском пространстве вполне сформирована ввиду того, 

что активная работа над ее созданием началась еще в 80-е гг. ХХ века и 

привлекла исследователей из разных регионов бывшего СССР. 

Во вторую подгруппу работ входят исследования деятельности 

православной церкви на территории Украины с 1991 по 2004 гг. В данный 

период происходит восстановление в полном объеме функций церкви в 

гражданском обществе, растет количество религиозных общин, идет 

восстановление религиозных памятников.  

Одни из первых работ на религиозную тематику, которые были изданы 

на украинском языке, носили названия «Религиозные конфессии на Украине 

(40-е – начало 90-х гг.)»,20 «Современная религиозная ситуация на Украине: 

состояние, тенденции, прогнозы».21 В данных монографиях рассматривается 

не конкретно православная церковь, но вся христианская вера в целом, а 

также мусульманские и иудейские религиозные направления. Большое 

внимание в работе уделяется исследованию вопроса взаимодействия разных 

конфессиональных ветвей христианства, различных религиозных течений. 

Я.В. Стоцкий рассматривает проблемы и тенденции развития разнообразных 

религиозных конфессий в 1988-1998 гг.22 В. Перебенесюк также касается 

                                                                                                                                                                    

 

политики советского государства (1985-1991) [Текст] / А.В. Еремин // Ярославский 

педагогический вестник. – 2012. - № 3. – С. 56-60; Еремин, А.В. Социальная деятельность 

Русской Православной Церкви во второй половине 90-х гг. ХХ века [Текст] / А.В. Еремин 

// Ярославский педагогический вестник. – 2010. - № 4. – С. 77-82; Еремин, А.В. 

Трансформация религиозных ценностей в секулярном мире [Текст] / А.В. Еремин // 

Ярославский педагогический вестник. – 2012. - № 1. – С. 312-314. 
20 Панченко, П. Релігійні конфесії в Україні (40-і-початок 90-х рр.). [Текст] / П. Панченко / 

АН України. Інститут історії. – К.: 1993. - 50 с. 
21 Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози [Текст] / НАН України. 

Ін-т філософії. Відділення релігієзнавства. Ред. кол.: П.І. Косуха, В.Є. Єленський, 

А.М. Колодний. – Ч.1. – К., 1999. – 175 с. 
22 Стоцький, Я.В. Релігійна ситуація в Україні: проблеми і тенденції розвитку (1988-

1998 рр.) [Текст] / Я.В. Стоцький. – Тернопіль, 1999. – 120 с. 
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проблемы межконфессиональных отношений и пытается проследить истоки 

и предпосылки межцерковного конфликта на Украине,23 как и группа авторов 

в работе «Религиозная политика на Украине в 1960-х – 1980-х годах и 

современная практика межконфессиональных отношений».24 

Непосредственно православной церкви посвящен сборник научных трудов 

«История православной церкви на Украине», где в ретроспективе 

предоставляется возможность проследить историческую судьбу данной 

конфессии на территории Украины.25 А Л.Рощина характеризует положение 

украинского православия в 1990-х гг.26 

С. Здиорук в работе «Общественно-религиозные отношения: вызовы 

Украине ХХІ в.»27 пытается совершить осмысление роли церкви в 

религиозном развитии современного общества. Также здесь рассматривается 

вопрос влияния конфессий на фактор национальной идентификации и 

особенностей формирования механизмов взаимодействия между 

государством и органами религиозной власти. Специалист утверждает, что 

Украина должна проделать значительный объем работы в направлении 

восстановления отношений между государством и церковными 

организациями, так как ранее в этом направлении не проводились никакие 

действия и связь была разрушена. Кроме того, автор пытается провести 

определенные параллели по вопросу защиты свободы совести и 

вероисповедания на Украине с международной практикой в этой сфере,28 как 

                                                   

 
23 Перебенесюк, В. Межконфессиональные отношения и межцерковный конфликт на 

Украине [Текст] / В. Перебенесюк.- К., 1992.-108 с. 
24 Релігійна політика в Україні у 1960-х – 1980-х роках і сучасна практика міжконфесійних 

відносин [Текст] / П. М. Бондарчук, В. М. Даниленко, В. О. Крупина, О. Н. Кубальський; 

відп. ред. В. М. Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 210 с. 
25 Історія православної церкви в Україні: зб. наук. Праць [Текст] /под ред. П. Яроцкого – 

К.: Четверта хвиля, 1997. – 298 с. 
26 Рощина, Л. Стан українського православ'я в перше десятиріччя незалежності України 

[Текст] / Л. Рощина, І. Тюльченко // Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – 2014. – 

Выпуск ХХХVІІІ. – С. 255-259. 
27 Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ ст. [Текст] / С.Здіорук. -

К.: Альтернативи, 2005.- 552 с. 
28 Здіорук, С. Конституційні і законодавчі основи захисту свободи совісті та віросповідань 

в Україні (порівняльний аналіз з міжнародним правом і практикою) [Текст] / С. Здіорук, 
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и С. Семин, который анализирует вопрос религиозной свободы  на Украине 

по сравнению с другими странами.29 А. Литвиненко рассматривает вопрос о 

национальной безопасности Украины в контексте церковно-религиозной 

жизни.30 Эти работы выполнены с позиций идеологии украинского 

национализма, а потому не могут быть в полной мере объективными. 

Проблемам государственно-церковных взаимоотношений посвящены 

работы В.В. Дундара, Ю.Г. Кальниш, О.М. Кудояра, В. Любчик, 

С.Н. Осиповского31, в которых они рассматривают особенности 90-е годов 

ХХ века в контексте восстановления деятельности разнообразных конфессий 

и в связи с этим появление необходимости проработки новой концепции 

взаимоотношений между церковью и государством, а также дают оценку 

возможным перспективам такого сотрудничества. 

Н. Беликова рассматривает возможные механизмы взаимодействия 

между государством и религиозными организациями, а также их совместное 

взаимодействие с гражданским обществом. Специалист отмечает, что 

                                                                                                                                                                    

 

О. Здіорук // Релігійна свобода: підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Науковий 

збірник / За ред.. А.Колодного. – К., 1998. – С. 38-42. 
29 Сьомин, С. Релігійна свобода в Україні: міжнародно-правовий аспект [Текст] / 

C. Сьомин // Політика і час. — 1999. — № 11 – 12. — С. 81 — 89. 
30 Литвиненко, О. Національная безпека України: контекст церковно-релігійного життя 

[Текст] / О. Литвиненко // Религійна свобода: підґрунтя, правові основи і реалії 

сьогодення. Науковий збірник / За ред. А.Колодного. – К., 1998. – С. 38-42. 
31 Дундар, В.В. Державно-церковні відносини в Україні (90-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / 

В.В. Дундар // Історичні та політологічні дослідження.- 2001.-  № 1 (5). – С. 150-158; 

Дундар, В.В. Розбудова релігійної мережі української православної церкви (друга пол. 80-

х – 90-ті роки ХХ ст.) [Текст] / В.В. Дундар // Історичні та політологічні дослідження.– 

2002.- № 1(9). – С. 168-175; Кальниш, Ю.Г. Пріоритетні напрями, шляхи реалізації і 

перспективи державної політики України в галузі релігійно-церковного життя: автореф. 

дис. канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Ю.Г. Кальниш ; Укр. Акад. держ. упр. при 

Президентові України. — К., 2001. — 18 с.; Кудояр, О. М. Релігія та її місце в політичній 

системі незалежної України: автореф. дис… канд. філос. наук: 09.00.00 [Текст] / О.М. 

Кудояр; Донецкий национальный университет. — Донецк, 2003. – 20 с.; Любчик, В. 

Церковно-державні та міжправославні відносини в Україні [Текст] / В. Любчик // 

Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. – К.: VIP, 2001. – С. 53-62; 

Осиповский, С.Н. Религиозные организации в модернизационном процесе Украины 

[Текст] / С.Н. Осиповский // Вестник СевГТУ. Вып.13: Философия и политология.- 

Севастополь.- 1998.- С. 62-70; Осиповський, С.М. Формування моделі державно-

церковних відношень в Україні: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / 

С.М. Осиповський; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 17 с. 
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законодательная база в религиозной сфере уже четко выработана, однако 

существуют значительные проблемы с практическим исполнением законов.32 

Также этому вопросу посвящены работы Д. Лылака, С. Коваленко, 

В. Джуня.33 

В. Еленский и В. Перебенесюк в работе «Религия. Церковь. 

Молодежь»34 попытались проанализировать вовлеченность молодого 

поколения в религиозный процесс, тема специалистами была выбрана не 

случайно, а ввиду ее недостаточной изученности. Кроме того, В. Еленский 

является автором научных трудов о месте церкви и политики в жизни 

Украины после распада СССР, в которой проводит анализ религиозной 

ситуации в посттоталитарном социуме.35 Но и здесь нужно с осторожностью 

относится к данной информации, потому что иногда события подаются с 

субъективной политизированной точки зрения. 

П.В. Володин исследует быстрые процессы восстановления 

деятельности религиозных организаций на Украине и говорит о том, что 

главной задачей государства становится законодательное закрепление прав 

                                                   

 
32 Бєлікова Н. Державно-церковні відносини в Україні у 90-х роках ХХ ст.: проблема 

законодавчого регулювання [Текст] / Н.Бєлікова // Наука. Релігія. Суспільство.-2002.- 

№4.- С. 64-72. 
33 Коваленко С. Деякі проблеми юридичного захисту майнових прав релігійних об'єднань 

в Україні [Текст] // Матеріли міжнародної наукової конференції. Київ, 28-30 вересня 

1994 року. - К.: Право, 1996. – С. 167-171; Джунь В. Правні основи регулювання відносин 

щодо використання культових споруд і майна в Україні [Текст] // Матеріали міжнародної 

наукової конференції. Київ, 28-30 вересня 1994 року. – К.: Право, 1996. – С. 172-174; 

Лилак Д. Судовий захист майнових прав релігійних організацій [Текст] // Матеріали 

міжнародної наукової конференції. Київ, 28-30 вересня 1994 року. – К.: Право, 1996. – 

С. 157-165. 
34 Єленський, В. Релігія. Церква. Молодь [Текст] / В.Єленський, В.П.  Перебенесюк. – К.: 

Вид-во А.Л.Д., 1996. – 160 с. 
35 Еленский, В. Украина: Церковь и политика в посттоталитарном социуме [Текст] / 

В.Еленский // Логос: Диалог Восток—Запад. Вып. 50.- Брюссель-Мюнхен-Москва: 1995. - 

С. 152-173; Єленський, В.Є. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі 

трансформацій центрально-і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні [Текст] / 

В.Є. Єленський. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 419 с.; Єленський, В. Релігія та 

перебудова [Электронный ресурс] / В. Єленський. – Режим доступа: 

http://risu.org.ua/ua/library/periodicals/lis/lis_2000 /lis_00_11-12/34336/. 
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всех общин с учетом их роли в обществе.36 А. Н. Паращевин характеризует 

общие условия существования и деятельности разнообразных религиозных 

конфессий и религиозности на территории Украины37, как и М.Ф. Рыбачук.38 

Д.В. Посредников концентрирует свое внимание на развитии 

православной церкви на Украине после распада СССР, особенностях 

правового регулирования государственно-конфессиональных отношений, а 

также участии православия в политических процессах.39 Данный эксперт в 

области религии предоставляет полную картину существования 

православной церкви на территории Украины на рубеже ХХ-ХХІ вв., что 

важно и для понимания региональных аспектов. 

С.А. Смирнов также рассматривал деятельность православных 

служителей через призму социально-политических процессов на Украине,40 

как и Н.М. Цендра.41 В. Король активно занимался исследованиями в 

религиозной сфере, под его авторством вышло большое количество научных 

трудов на разнообразные темы, связанные с церковью. Среди значимых 

                                                   

 
36 Володін, П.В. Релігія та церква в незалежній Україні [Текст] / П.В. Володін // Наукові 

праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – 

вип. ХХVІІІ. – С.273-277. 
37 Паращевін, Н. Релігія та релігійність в Україні [Текст] / Н. Паращевін.- К.: Інститут 

політики, Інститут соціології НАН України, 2009.- 68 с. 
38 Рибачук, М.Ф. Українська церква: історія, сучасність, персоналії [Текст] / М. Рибачук. – 

К.: Либідь, 2001. – 120 с. 
39 Посредников, Д.В. Правовое регулирование государственно-конфессиональных 

отношений в Украине [Текст] / Д.В. Посредников // Вісник Донецького національного 

університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – 2009. - №2. – 155-163; Посредников, Д.В. 

Православие в политических процесах в Украине [Текст] / Д.В. Посредников // Історичні  

та політологічні дослідження. – 2007. - №1/2. – С. 174-179; Посредников, Д.В. 

Православие в Украине в 1990-2000-х гг. [Текст] / Д.В. Посредников // Історичні та 

політологічні дослідження. – 2008. - № 1/2. – С.380-385. 
40 Смирнов, С.А.  Православ'я в контексті сучасних соціально-політичних процесів в 

Україні (90-ті роки): автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 [Текст] / С. А. Смирнов ; 

НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. — К., 2000. — 21 с.; 

Смирнов, С.А. Ситуація в українському православ'ї [Текст] / С.А. Смирнов // Наукові 

записки. — Збірник. — К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень, 1999.— 

Вип.б.—С. 165-169. 
41 Цендра, Н.М. Радянська спадщина взаємин держави і церкви та її наслідки для України 

1991–1996 рр. [Текст] / Н.М. Цендра // Гілея. – 2010. – Вип. 41, № 11. – C. 178–188; 

Цендра, Н.М. Роль релігійно-церковного чинника в політичній діяльності  вищих органів 

влади  (1991–1996 рр.) [Текст] / Н.М. Цендра // Гілея. – 2011. – Вип. 44, № 2. – C. 185–194. 
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работ исследователя можно отметить студии о ведении УПЦ 

образовательной деятельности, проблемах в механизме взаимодействия 

церковных организаций и государства, а также их сотрудничестве в сфере 

сохранения церковных памятников42. 

А. Колодный является экспертом в сфере истории религии на 

территории Украины, профессором религиоведения, что ярко выражено в 

тематике его научных работ, которые посвящены деятельности различных 

конфессий в исторической ретроспективе.43 В.Пащенко является автором 

работы по истории православия в новейшей истории Украины, где он 

анализирует особенности положения православной церкви и прослеживает 

изменения в роли этой конфессии в обществе, но иногда с позиции 

политических интересов44. 

А в 2003 году в свет выходит публикация «Религия и церковь годов 

независимости Украины». Эта работа представляет собой составную часть 

еще большего исследования «История религии на Украине». Так же данный 

труд представляет собой в определенной степени итоговую работу 

относительно периода СССР, в котором рассмотрены такие вопросы, как 

гармонизация общественных процессов при помощи религии, обеспечение 

духовного развития общества при помощи церкви, проведение процессов 

синхронизации различных религиозных ветвей.45 Проблема исключительно 

                                                   

 
42 Король, В. Просвітницька діяльність української православної церкви в 90-х рр. ХХ ст. 

[Текст] / В. Король // Історія в школі. – 2001. - № 8. – С. 39-44. 
43 Колодний,  А. Україна в її релігійних виявах [Текст] / А. Колодний. – Львів: Сполох, 

2005. – 334 с.; Колодний, А. М. Стан і прогнози релігійних процесів в Україні [Текст] / 

А. Колодний // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон.- 

2005.-  Вип. 19.- С. 25-38. 
44 Пащенко, В. Православ'я в новітній історії України.Ч.2 [Текст] / В. Пащенко. – Полтава, 

2001. – 736 с. 
45 Історія релігії в Україні [Текст].- Т.10. Релігія і Церква років незалежності України / За 

ред. А.Колодного. – К.: Дрогобич: Коло, 2003. – 615 с. 
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т.н. «Поместной православной церкви» освещена в работах 

Л.С. Григоровича.46 

А. Драбинко в работе «Православие в посттоталитарной Украине (вехи 

истории)»47 проводит анализ положения православной церкви. Данная 

публикация представляет интерес потому, что ее автором является 

действующий «епископ» и один из учредителей неканонической т. н. 

«Православной церкви Украины». В своей работе автор демонстрирует 

тенденциозный и однобокий, основанный на позициях украинского 

национализма взгляд на церковь изнутри. 

В. Липинский и Л. Рощина в статье «Православное духовное 

образование в Украине (1991-2001 гг.)»48 рассматривают возможные 

варианты участия церкви в процессе возрождения духовного потенциала 

страны. На практике это означает участие в образовательном процессе 

молодого поколения. Кроме того, аналогичной тематике посвящена и работа 

В.И. Масальского.49 

Таким образом, историографическая база работ о положении 

православной церкви на Украине с 1991 по 2004 гг. является довольно 

обширной. Существует лишь проблема недостаточной разработанности 

региональных аспектов деятельности разнообразных религиозных 

организаций, чему будет посвящена третья подгруппа работ.  

Следующая большая подгруппа исследований – труды, которые 

рассматривают вопросы функционирования религиозных организаций на 

территории Донбасса.  
                                                   

 
46 Григорович, Л. С. Помісна православна церква як чинник становлення та розвитку 

української нації: [Текст]: дис... канд. мст. наук: 07.00.01 / Л.С. Григорович.- Киев, 2007. – 

180 с. 
47 Драбинко, А. Православне в посттоталитарной  Украине (вехи истории) [Текст] / 

А. Драбинко. – К.: Изд. Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, 2002. – 288 с. 
48 Лапинський В.В., Рощина Л.О. Православна духовна освіта в Україні (1991-2001 рр.) 

[Текст]  / В.В.Липинський, Л.О.Рощина // Український історичний журнал. - 2006. - № 6.- 

С.147-164. 
49 Масальський, В.І. Про становлення сучасної релігійної освіти в Україні [Текст] / 

В.І. Масальський, Н.Ю. Бєлікова // Вісник Донецького університету. Серія Б: Гуманітарні 

науки. - 2000. - №2. - С.282-287. 
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С. Татаринов является автором фундаментального исследования по 

истории православия в Донецкой области, начиная еще с ХVIII века. Часть 

работы посвящена именно концу ХХ века, когда православная церковь 

активно начала восстанавливать свое утраченное ранее влияние в 

государстве и обществе.50 Главным недостатком его работ является их 

узконационалистическая идеологическая направленность. 

Н. Беликова также является значимым специалистом в области 

исследования религии. Необходимо отметить, что она изучает ситуацию как 

во всеукраинском масштабе, так и уделяет внимание вопросам регионального 

масштаба. В перечень ее научного наследия входят следующие работы: 

«Религиозное и религиоведческое образование в Донецкой области», 

«Состояние религиозности и ценностные ориентации верующих Донецкой 

области (по данным социологических опросов)», «Современные религиозно-

конфессиональные процессы в Донецкой области»51. Данный специалист при 

ведении исследовательской работы применяет комбинаторный метод 

анализа, а именно, исторический анализ комбинируется с социологическим.  

Г. Костенко является значимым специалистом по религиозным 

вопросам регионального масштаба. Перечень его работ по Донецкой области 

выглядит следующим образом: «Религиозная карта Донецкой области: 

история и современность», «Тенденции духовного развития населения 

Донецкой области в новом тысячелетии».52  

                                                   

 
50 Татаринов, С.Й. Історія православ'я Донеччини (ХVІІІ-ХХ ст.) [Текст] / 

С.Й.Татаринов. - Артемівськ: Донбас, 2010.- 178 с. 
51 Бєлікова Н.Ю. Релігійна і релігієзнавча освіта у Донецькій області [Текст] / 

Н.Ю. Беликова // Історія релігій в Україні Матеріали ІХ міжнародної конференції 11-13 

травня 1998 року. Книга І. - Львів: Логос, 1999. - С.33-36; Бєлікова Н.Ю. Стан релігійності 

та ціннісні орієнтації віруючих Донецької області (за даними соціологічних опитувань) 

[Текст] / Н.Ю. Беликова // Історія релігій в Україні. Праці Х-ї міжнародної наукової 

конференції (Львів, 16-19 травня 2000 р.). – Кн.ІІ. – Львів: Логос, 2000. - С.3-6; 

Бєлікова Н.Ю. Сучасні релігійно-конфесійні процеси у Донецькій області [Текст] / Н.Ю. 

Беликова // Історія релігій в Україні. Матеріали VІІІ міжнародного круглого столу 11 -13 

травня 1998 року. - Львів: Логос, 1998. - С.19-20 
52 Костенко Г.В. Релігійна карта Донецької області: історія і сучасність [Текст] / Г.В. 

Костенко // Схід. – 1997. – № 9-10. – С. 40-45; Костенко Г.В. Тенденции духовного 
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Д. Миронович сконцентрировал внимание исключительно на городе 

Донецке и проводил свои исследования в городском масштабе. Его значимая 

работа носит название «Религиозное пространство города (на примере города 

Донецка)».53 А. Иванов пишет о традиционной духовности Донбасса в 

контексте православных ценностей.54 

Многие специалисты ограничивают исследовательскую деятельность 

исключительно монастырями и монастырской жизнью. Так, на монастырях 

Донецкой области сконцентрировала внимание П. Плисова. Ее работа 

именуется «Общественная жизнь и хозяйственная деятельность 

православных женских монастырей Донетчины в период независимости 

Украины». Также среди значимых работ можно отметить работу 

Е. Шкрибитько  «К вопросу о формировании духовного наследия Донбасса 

(на примере Святогорского монастыря)»55 и др. Специалисты уделяют особое 

внимание монастырям потому, что именно они являют собой важный аспект, 

при помощи которого церковь осуществляла процесс духовного 

возрождения. 

Кроме вышеперечисленных вопросов, специалистов интересуют темы 

духовного образования. Среди работ по данной проблематике можно 

отметить такие публикации, как Л. Лихачева и Н. Игнатова «Становление 

духовного образования в Донецкой области (90-е гг. ХХ в.)», О.О. Петров 

                                                                                                                                                                    

 

развития населения Донецкой области в новом тысячелетии [Текст] / Г.В. Костенко // 

Наука. Релігія. Суспільство. – 2000. - №2.- С. 88-90. 
53 Миронович Д.В. Релігійний простір міста (на прикладі міста Донецька) [Текст] / 

Д.В. Миронович // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. Зб. наук. 

праць ДонДУУ: «Соціологія управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології» Т. IX. 

Вип. 4 (94). - Донецьк: ДонДУУ, 2008. – С. 315-323. 
54 Иванов, А. Духовный Донбасс [Текст] / А. Иванов // Донбасс, Украина, Русский мир. – 

Донецк, 2012. – С. 127-130. 
55 Плісова П. Суспільне життя та господарська діяльність православних жіночих 

монастирів Донеччини в період незалежності України  [Текст] / П. Плисова // 

Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді / Донецький обласний центр 

туризму та краєзнавства учнівської молоді 7. – Донецьк, 2013. – С. 260-262; 

Шкрибитько Е.К. К вопросу о формировании духовного наследия Донбасса (на примере 

Святогорского монастиря) [Текст] / Е.К. Шкрибитько // Нові сторінки історії Донбасу. – 

Кн. 22. – 2013. – С. 88-96. 
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«Образовательная деятельность религиозных течений в Донецкой области» 56 

В данных исследованиях рассматриваются начальные этапы становления 

образовательной деятельности Церкви на территории Донбасса в 90-х гг. ХХ 

века. Также популярной темой является молодежное православное движение 

в Донбассе. В частности, автором таких работ является К. Бондаренко.57 

Таким образом, эта подгруппа исследований также остается 

незавершенной, так как отсутствуют работы по комплексному исследованию 

различных аспектов влияния православной церкви на жизнь населения 

региона. 

Третья группа трудов – это исследования 2014-2019 годов, когда 

особое внимание уделялось именно региональным исследованиям, так как 

поменялся вектор направления научных работ. Но, к сожалению, хотя и 

наблюдается всплеск интереса к вопросам исторического развития Донбасса, 

но абсолютное большинство исследований по данной тематике посвящены 

событиям 2014-2019 годов и очень редко обращаются к предшествующим 

событиям. 

Довольно популярным стал теоретический вопрос о важности 

православных ценностей в образовании, причем в ретроспективе. Данная 

проблематика нашла отображение в работах И.В. Чеботаревой, 

М.А. Токмачевой58. Также отдельное внимание уделено проблеме 

                                                   

 
56 Лихачова Л.Б., Ігнатова Н.О. Становлення духовної освіти в Донецькій області (90-і рр. 
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З.Г.Лихолобова. – Кн.. 9. – Донецьк: ДонНУ, 2002.– С. 62-69; Петров, О.О. Освітянська 
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57 Бондаренко, К. Молодіжний православний рух на Донеччині [Текст] / К. Бондаренко // 
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учнівської молоді. – Донецьк, 2011. – С. 134-135. 
58 Токмачева М.А. Возрождение христианских ценностей в образовании как способ 

борьбы с духовным кризисом современного общества [Текст] / М.А. Токмачева // Вестник 

Донецкого национального университета. Серия Б. Гуманитарные науки. - № 4. – 2016. – 

С. 72-78; Чеботарева И.В. Христианские основы духовно-нравственного развития 

будущих педагогов [Текст] / И.В. Чеботарева // Вестник Донецкого национального 

университета. Серия Б. Гуманитарные науки. - № 3. – 2016. – С. 50-56. 
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формировании русского национального самосознания в контексте 

православных традиций. Так, Е.В. Андриенко является автором научной 

статьи по этому направлению.59 

Достаточно много работ, посвященных религиозной тематике, можно 

найти в сборнике материалов конференции «Донецкие чтения», проводимой 

на базе Донецкого национального университета. Так, И.И. Чуприна 

анализирует особенности духовности Донбасса между прошлым и будущим, 

в том числе затрагивая и православную церковь.60  

Д.Н. Кравцов рассматривает исторические трансформации русского 

православия на востоке Украины61 и приходит к выводу, что русскому 

православию в Донбассе более 500 лет и духовная общность населения не 

менялась на протяжении данного отрезка времени. Последний период в 

рамках выделенной периодизации как раз начинается с 1988 года и длится по 

настоящий момент, что вполне отвечает нижней хронологической рамке 

данного диссертационного исследования. 

Кроме того, выделяется ряд работ по исследованию религиозной 

ситуации на юге России на современном этапе. В частности, это научные 

статьи А.В. Баранова62, где подробно дается характеристика 
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конфессиональной ситуации в Краснодарском крае, особенно среди молодого 

поколения А также труды А.В. Ишина63, где в ретроспективе 

рассматривается религиозная ситуация на Крымском полуострове и дается 

анализ современной религиозной ситуации на территории Украины64, в 

частности вопрос о расколе православной церкви. 

Таким образом, данная группа работ является пока немногочисленной 

в связи с тем, что период еще не закончился, но тем не менее позволяет 

сфокусироваться именно на проблемах религиозности Донбасса. 

К четвертой группе относится ряд иностранных исследований. 

Общемировые тенденции в развитии религии на современном этапе являются 

достаточно глубоко исследованными в зарубежной историографии. Среди 

ученых особенно выделяются Грейс Дэви с работой «Религия в Европе в ХХІ 

веке: факторы, которые необходимо взять во внимание» Дж. Спикард со 

статьей  «Что происходит с религией? 6 социологических нарративов» и 

Давид Лехманн с исследованием «Религия и глобализация».65 Эти труды 

наиболее ярко и четко представляют ситуацию, в которой оказалась религия 

сегодня как на европейском, так и на общемировом уровне.  
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Довольно многие исследователи посвящают работы проблемам 

религии в целом на протяжении человеческой истории, с упором на 

современность. Это такие ученые, как Филипп Дженкинс («Древность и 

современность: чему история  религии учит нас в контексте современных 

глобальных тенденций»), Давид Лехманн («Религия как наследие, религия 

как вера»), Д. Чирот («Религия и прогресс: от Просвещения до ХХІ века»)66 и 

т.д. Все эти исследователи делают акцент на огромной роли религиозного 

фактора как в течение всей истории, так и сегодня. 

Очень популярной темой остается религиозность на постсоветском 

пространстве, в частности в России и на Украине. Например, работы Джона 

Бургаса «Возрождение православия: гражданская религия в России», 

Катерин Воннер «Евангелизм и возрождение религии на Украине», 

Дж. Андерсон «Религия, государство и политика в СССР и постсоветских 

странах»67 дают наиболее общую картину видения религиозной ситуации в 

регионе с точки зрения западной историографии. 

Таким образом, на сегодняшний день для исследователей представляет 

интерес следующий перечень вопросов: религиозное возрождение, 

положение церковных организаций в Советском Союзе и на постсоветском 

пространстве, механизм взаимодействия между государством и религией, 
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процесс раскола христианской веры, вовлечение молодого поколения в 

религиозное движение. 

По итогам анализа автору удалось прийти к следующим выводам: на 

сегодняшний день существует значительный перечень работ, которые 

затрагивают религиозную сферу, проблемы церкви, как в советский, так и в 

постсоветский период. При этом важным отличием значительной части 

исследований данной тематики, проводившихся украинскими учёными, 

является их националистическая тенденциозность, идеологизированность и 

предвзятость, что не способствует объективному научному анализу. Вместе с 

тем наиболее освещенным вопросом на сегодняшний день является механизм 

взаимодействия между государственными институтами и религиозными 

организациями, в то время как механизмы влияния церковных организаций 

на гражданское общество с целью улучшения его духовного аспекта почти не 

изучены, особенно в региональном аспекте.  

 

1.2. Характеристика источников 

 

Результаты любого исторического исследования, прежде всего, 

определяются численностью и характером первоисточников, на которых оно 

базируется. Использование разных материалов приводит к необходимости их 

классифицировать. В диссертации была использована типо-видовая 

классификация Л.Н. Пушкарева. Согласно ей мы выделяем главный тип 

источников, который может быть использован при изучении вопросов, 

связанных  с положением религии и взаимоотношением государства и церкви 

в Донецкой области в 1988 - 2004 гг., деятельности православной церкви в 

регионе, - письменный. Именно этот тип, с точки зрения многих историков, 

является главным для исследователя прошлого. По способу хранения 

письменные источники можно разделить на такие виды: 1) хранящиеся в 

архиве ГА ДНР и текущем архиве исполнительных органов власти; 2) 

опубликованные сборники документов; 3) церковные документы; 4) 
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находящиеся в открытом доступе в интернете; 5) частные случаи. Все 

письменные документы автор разделила на несколько групп68. 

К первому виду источников относятся законодательные документы 

периода СССР и Украины, в частности Конституция СССР 1977 года и 

Конституция Украины 1996 года69. Стержнем государственно-юридической 

базы деятельности религиозных общин в СССР в течение долгого периода 

были именно идеи, зафиксированные в Конституции. Так, Конституция 

СССР 1924 года 70 обеспечивала ряд свобод для граждан государства таких 

как: ведение пропагандистской деятельности, религиозного выбора, в этот 

период церковь утратила свою образовательную функцию, а вмешательство 

религиозных организаций в государственные дела свелось к минимальному 

уровню. С включением в Конституцию СССР в 1936 году статьи 12471 

положение верующих значительно ухудшилось, давая взамен желанной 

свободы вероисповедания только свободу отправления религиозных культов, 

что существенно ограничивало деятельность религиозных общин. 

Конституция 1977 года72 сохранила фактическое неравноправие граждан, 

исходя из их взглядов на место религии в жизни: атеисты могли 

беспрепятственно пропагандировать свои идеалы, а верующие имели право 

всего лишь отправлять религиозные культы, не привлекая новых людей. 

Конституции Украины от 1996 года73 декларировала право любого человека, 

проживающего на территории Украины (при этом человек может не обладать 
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официальным статусом гражданина Украины), на принятие любой религии, а 

также право пропагандировать ее постулаты в массы, придерживаться любых 

удобных для конкретного индивида мировоззренческих позиций. Согласно 

положениям статьи 35, человеку предоставляется свобода выбора:  либо 

придерживаться постулатов религиозного учения, либо следовать 

атеистической точке зрения. Проведение религиозных обрядов любого 

характера теперь не преследовалось на государственном уровне и ведение 

деятельности данного характера с этого времени не носит противозаконный 

характер. Но в реальности это вызвало увеличение численности сект и 

других организаций, отрицательно влияющих на религиозную ситуацию, 

которая на государственном уровне никем не контролировалась. 

В рассматриваемый период также был одобрен один из самых 

значимых законов данного времени – «О свободе совести и религиозных 

организациях»74. 01 октября 1990 года Верховный Совет СССР принял этот 

закон, закрепивший за церковными приходами и организациями, ведущими 

деятельность в религиозной  сфере, статус юридического лица. Закон 

сохранил работающий ранее орган по связям с церковными приходами — 

Совет по делам религий при Совете Министров СССР, но фактически лишил 

его важных властных функций. Главным итогом данного закона стало 

преобразование статуса Русской Православной Церкви и остальных 

религиозных учреждений, которые приобрели определенную правовую базу 

для своей работы и получили правоспособность юридического лица. С этого 

момента религиозные организации могли официально выступать 

владельцами недвижимости, осуществлять экономическую деятельность, 

открывать образовательные заведения для подрастающего поколения и 

взрослых, а также беспрепятственно распространять свою религиозную 

литературу. 23 апреля 1991 года был принят закон УССР  «О свободе совести 
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и религиозных организациях», который в целом повторял идеи 

общесоюзного закона, но в региональном контексте75. 

Данные законодательные акты стали основой государственно-

конфессиональных взаимоотношений и напрямую оказывали влияние на 

религиозные события в Донецкой области. Исходя из этих аргументов, 

информационный потенциал указанных письменных источников можно 

считать на самом деле ценными – от формулирования базиса официальной 

политики в религиозной сфере до заключений о существовании 

разнообразных религиозных направлений на территории страны и 

установление, каких именно – потому что этот источник непосредственно 

влиял на все остальные. Однако к этой группе документов нужно все-таки 

относиться осторожно, потому что не всегда то, что декларировалось на 

официальном уровне, исполнялось на практике. Данный вид документов в 

достаточном количестве и объеме был издан в течение последних 

десятилетий. Законодательные акты представленной группы содержатся в 

сборнике «Ведомости Верховной Рады»76, в газетах под названием «Голос 

Украины»77, «Правительственный курьер»78.  

Вторая группа источников – это документация, представленная в виде 

актов, подготовкой документов подобного рода в основном занимались 

правительственные инстанции, как общесоюзного, так и местного значения. 

На практике такая документация представлена декретами, распоряжениями, 

приказами, постановлениями правительства. На Украине, в современном ее 

проявлении, примером подобной документации может служить Указ 
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Президента вступивший в силу 04.03.1992 года, «О мерах по возвращению 

религиозным организациям культового имущества»79. 

Документы такого рода призваны узаконить властные полномочия в 

законодательных актах, именно благодаря документации данной группы 

можно проследить процесс исполнения законодательных норм в положениях 

Конституции под разными редакциями. Данные источники отражают и 

нюансы преобразования политики СССР по отношению к религиозным 

организациям в рамках всего государства (чуть позже – постсоветского 

пространства), что также нашло отражение в государственно-церковных 

отношениях в Донецкой области и возможностях православной церкви по 

популяризации своего учения в социуме. Фактически Конституция и законы 

в общем всего лишь провозглашали разные аспекты работы без 

определенной их конкретизации, а, в свою очередь, различные публично-

правовые акты напрямую обозначали главные пути их реализации. Данная 

группа источников также была опубликована в сборниках документов.   

Третьим видом источников является делопроизводственная 

документация, созданная местными органами власти. На практике 

документация подобного рода представляет собой отчеты, служебные 

донесения, служебную переписку, стенограммы.    В контексте данного 

диссертационного исследования нас в значительной мере интересуют органы 

власти, которые координировали работу религиозных организаций. 

Именование таких органов в течение рассматриваемого периода менялось 

несколько раз. Так, в УССР Постановлением Совета Министров от 06 ноября 

1974 года декларируется изменение названия Уполномоченного Совета по 

делам религии при Совете Министров СССР по Украинской ССР на Совет по 

делам религии при Министерстве ССР Украины. В 1991 году 

рассматриваемая организация снова меняет свое наименование и теперь 
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носит название Совет по делам религии при Кабинете Министров УССР. 

Данная организация отвечала за развитие религиозной сферы деятельности 

на территории всей страны, в том числе и Донецкой области, где имела своих 

представителей. Необходимо отметить, что организация осуществляла 

деятельность в неизменном виде на территории Донецкой области вплоть до 

конца 1992 года, в период с конца 1992 по 1994 год организация в Донецкой 

области представляет собой Отдел по делам религии, в 1995 году Отдел по 

делам религии, находящейся при исполкоме, по состоянию дел на 1996-1998 

гг.  вопросы религиозного развития находятся под управлением Донецкой 

областной государственной администрации. В 2001 году вопросами 

религиозной сферы в Донецкой области занимается Управление по делам 

национальностей, миграции и религии Донецкой области.          

Собственно делопроизводственная документация данных органов 

власти и дает нам много информации о государственно-церковных 

отношениях в Донецкой области. Например, это отчетные доклады, которые 

выходили раз в год. Иная группа документов - это информационные 

доклады, куда входили отчеты, донесения, деловая переписка, 

разъяснительные записки  и др.80 

Этот вид источников предоставляет данные о суммарной численности 

активных церквей, молитвенных домов, количестве служителей Церкви в 

целом и раздельно по иерархии, предпосылках закрытия некоторых церквей, 

даёт сведения о прибыли церквей и в общем о всех проблемных событиях, 

которые связаны с региональными религиозными организациями, характере 

становления разнообразных религиозных течений, филантропической 

деятельности общин, роли иностранцев в религиозных событиях области и 

т.д. Исходя из данного информационного потенциала делопроизводственной 

документации, можно утверждать, что она выступает как значимая для 

характеристики статуса православной церкви и основных ее способов 

                                                   

 
80 Государственный архив Донецкой Народной Республики (ГАДНР), ф. 4021, оп. 1, д.597, 

603, 606, 621, 622, 623, 632, 643, 646652, 653, 665, 668, 708, 726. 
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деятельности именно в Донецкой области. Этот вид источников хранится в 

Государственном архиве Донецкой Народной Республики (ГА ДНР). 

Четвертый вид источников – статистические документы, которые 

предоставляют возможность автору проследить динамику количественной 

характеристики религиозной жизни региона. Это, к примеру, сводные по 

области «Сведения о численности, количественном составе и обрядности 

религиозных объединений», которые хранились в Государственном архиве 

Донецкой области, сейчас – ГА ДНР81. Этот источник предоставляет 

существенную количественную характеристику численности религиозных 

организаций, монастырей, служителей Церкви, воскресных школ, 

периодических изданий, культовых помещений (находящихся либо в 

собственности, либо на правах аренды) и т.п. Данные документы 

обеспечивают информацией о численности религиозных групп отдельных 

конфессий (причем как зарегистрированных, так и действующих 

нелегально). Также дается количественная характеристика динамики браков 

и венчаний, крещений и похорон (которые напрямую связаны с проведением 

разнообразных религиозных обрядов)82. Данный вид источников хранился в 

Государственном архиве Донецкой области, а сейчас – ГА ДНР. 

Религиозную ситуацию в конкретный период характеризовали 

ежегодные статистические и информационные отчеты областных управлений   

и центрального органа по делам религий83. Статистические отчеты 

предоставляли информацию о количестве религиозных организаций, их 

типах, численности служителей церкви, количестве образовательных 

учреждений, как высшей образовательной ступени, так и тех, которые 

находятся на более низкой ступени образовательной лестницы, литературы, 

которая носит религиозный характер.    Эти документы находятся на границе 

двух видов письменных источников – статистической и 

                                                   

 
81 ГАДНР, ф. 4021, оп. 1, д.23 
82 ГАДНР, ф. 4021, оп.1, д.262. 
83 ГАДНР, ф. 4021, оп.1, д.643 
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делопроизводственной документации. Источники подобного типа хранились 

в архиве Департамента Донецкой области по вопросам внутренней 

политики84. Сейчас проследить их судьбу, в связи с выездом данного органа 

власти, не представляется невозможным. 

Кроме того, статистические данные в диссертационной работе 

приведены в виде опроса автором исследования учителей 

общеобразовательной школы №118 города Донецка, которым была дана 

анкета с вопросами о месте православия в школьном процессе в 90-х гг. 

ХХ вв. – нач. 2000-х гг. Этот вопросник был полуформализированным, то 

есть содержал как готовые варианты ответов, так и возможность свободного 

выбора по желанию респондента. Вопросы касались как учебного, так и 

воспитательного процесса. Само заполнение анкеты было раздаточного типа, 

при котором анкета раздавалась всем респондентам, а после в оговоренное 

время собиралась. Абсолютное большинство учителей признало наличие 

подобного рода религиозного влияния. Данный вид источников имеет 

немаловажное значение, так как дает возможность узнать информацию 

напрямую у участников событий, это не отредактированный автором для 

написания отчета, который в дальнейшем мог быть представлен как 

официальный источник. Также был проведен опрос среди верующих и 

служителей православной церкви Буденновского района г. Донецка, который 

позволил посмотреть на влияние православия на жизнь общества как со 

светской, так и с церковной точки зрения. Данные опросы не претендуют на 

репрезентативность, вместе с тем выявляют значимые для исследования 

качественные тенденции и проблемы. Кроме того, проводились глубинные 

интервью среди священнослужителей и прихожан Свято-Сретенского храма 

по поводу основополагающих вопросов православия. 

                                                   

 
84 Справка о религиозной сети в  Донецкой области – Текущий архив          Департамента 

по вопросам внутренней политики Донецкой областной государственной 

администрации. – 2012 г. – Папка № 28. 
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К пятому виду источников автор относит православные и светские 

печатные средства массовой информации, то есть периодическую печать. 

Это, например, журналы «Донбасс православный», «Живой Родник»85, 

которые ориентировались, в первую очередь, на воцерковленных 

православных читателей, ставили перед собой задачу познакомить как можно 

более широкий круг аудитории с идеями православной церкви, предоставить 

апологетику для все еще сомневающихся, конкретизировать понимание 

мирян православных истин. На сегодняшний момент появилось еще большее 

количество и сугубо православных СМИ в Донецкой области, и увеличилось  

их взаимодействие со светскими СМИ. 

Кроме непосредственно православных СМИ, существовали также 

внецерковные периодические издания, которые предоставляли информацию 

о значимых моментах в жизни Православной Церкви региона. Это, к 

примеру, «Социалистический Донбасс», «Радянська Донеччина», «Вечерний 

Донецк»86 и т.д. Исключительно большое количество публикаций было 

приурочено конкретному религиозному событию – 1000-летию крещения 

Руси или празднованию 2000-летия Рождества Христового. Этим важным 

датам были посвящены целые циклы статей об историческом развитии 

православной церкви, знаменательных личностях, значимых событиях из 

жизни церкви. Однако автор учитывает тот факт, что иногда возникали 

ситуации непонимания между официальными представителями 

православной церкви и светскими средствами массовой информации, 

возникшие из-за ложной подачи фактов или информации, которая, с точки 

зрения церкви, не должна находиться на полосах периодической прессы и в 

других видах СМИ. В связи с этим, как и абсолютно любой другой источник, 

эти документы нуждаются в комплексном изучении и всесторонней проверке 

подлинности информации. 
                                                   

 
85 Епархиальные СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://donetsk.church.ua/eparxialnye-smi-3/ 
86 «Социалистический Донбасс», 1988-1991; «Радянська Донеччина», 1988-1991; 

«Вечерний Донецк», 1988-2004. 
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Шестой вид источников – церковные документы, носящие 

официальный характер, записи церковных заседаний и выступлений 

церковных служителей, обладающих высоким церковным саном.  Данный 

вид источников предоставляет достаточный комплекс информации о 

внутрицерковной жизни и официальную точку зрения православной церкви 

на наиболее важные вопросы жизни в государстве. Одним из наиболее 

значимых источников среди документов этой группы выступают «Основы 

социальной концепции православной церкви»87, которые были изданы в 

2000 году, где идет речь об основных аспектах ее учения по проблемам 

церковно-конфессиональных отношений и о многих общественно важных 

проблемах в современном мире. Документ также представляет официальную 

позицию Московского Патриархата в сфере контактов с государством и 

светским социумом в целом. Кроме того, он формирует ряд главных 

принципов, используемых в этой сфере епископатом, клиром и мирянами. 

Также значимая информация находится в материалах Архиерейских соборов 

1992, 1994, 1997, 2000, 2004 гг., где поднимались наиболее существенные для 

православной церкви вопросы, обсуждались тенденции развития и прогнозы 

на будущее88. Вышедшие на страницах «Журнала Московской Патриархии» 

и других изданий, напечатанные в виде отдельных сборников, официальные 

церковные документы позволяют видеть в развитии точку зрения иерархов 

Русской Православной Церкви по самому широкому кругу проблем, которые 

касаются как внутрицерковной жизни, так и отношений церкви с 

государством и социумом. Именно в ходе данных соборов был заложен базис 

той политики, которая проводилась в регионах, в том числе и в рамках 

Донецкой области. Кроме того, большая часть информации содержится на 

таких официальных сайтах, как: orthodox.org.ua, donetsk.church.ua, risu.org.ua, 

releigion.in.ua, patriarhia.ru, pravoslavye.org.ua, а также сайтах отдельных 
                                                   

 
87 Основы социальной концепции Русской православной церкви [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db /text/419128.html 
88 Материалы соборов [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db/ 

document/100048/ 
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церквей и монастырей, которые на современном этапе ведут довольно 

активную работу в интернете. 

Значимость данного вида документов невозможно недооценить, 

потому что именно они позволяют понять не только позицию официальной 

власти в государстве, но и точку зрения церкви на происходящие в мире те 

или иные события, что довольно трудно было бы узнать без данного вида 

источников.  

Кроме того, отдельным типом источников выступают кино-, фото- и 

фонодокументы. В телевизионном эфире религиозная тематика была 

представлена программой «Дорога к храму»89. Транслировала данную 

передачу Донецкая государственная телерадиокомпания, первый эфир 

произошел в начале 2003 года.   Данная программа выходила в разных 

форматах: дважды в неделю по будням священнослужители епархии 

отвечали на вопросы телезрителей; по выходным в программе размещались 

новости о событиях православного Донбасса и подавалась информация о 

характере архипастырского служения, раскрывался вопрос о роли церкви в 

просвещении населения, говорилось о том, какую работу 

священнослужители проводят в социальной сфере Донецкой области. В 

материалах журналистов шла речь о православных традициях, о юбилеях и 

святынях православия, о значимых личностях, которые всей своей жизнью и 

деятельностью служат Богу и ближним. Очень близкой по тематике и 

формату подачи информации выступала радиопрограмма «С верой в душе»90. 

А фотоисточники представлены в виде изображений религиозных деятелей и 

фото церковных празднований, которые могут дополнить картину влияния 

Церкви на общество. 

Таким образом, вышеперечисленный корпус исторических источников 

при условии всестороннего подхода в работе с ними, перекрестного анализа 
                                                   

 
89 Епархиальные СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://donetsk.church.ua/ 

eparxialnye-smi-3/ 
90 Епархиальные СМИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://donetsk.church.ua/ 

eparxialnye-smi-3/ 
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предоставляет возможность исследователю более точно восстановить 

картину государственно-конфессиональных отношений в Донецкой области 

в 1988 - 2004 гг. и продемонстрировать степень оказываемого церковью 

влияния на религиозную и социальную сферу жизни региона. 

 

1.3. Теоретико-методологические основы исследования 

 

Научно-методологической основой исследования являются принципы 

историзма, объективности и комплексности исторического исследования, 

принцип преемственности истории. 

Одним из главных стал принцип историзма, который предусматривает 

рассмотрение всех событий, явлений и процессов в определенной 

хронологической последовательности с учетом исторической обстановки в 

этот период. При помощи этого принципа все события в истории 

православной церкви в Донецкой области были исследованы в определенной 

последовательности как результат исторических закономерностей и 

причинно-следственных связей. Это дало возможность избежать 

необоснованной модернизации исторических условий развития и не 

сравнивать положение церкви с сегодняшним днем без особой на то 

необходимости. 

Принцип объективности помог рассмотреть события, связанные с 

влиянием православия на духовность и культуру без идеологически заданных 

схем и стереотипов в религиозном вопросе, что в определенной степени 

позволяет приблизиться к идее объективности. 

В ходе работы собран и проанализирован широкий круг источников, 

которые раскрывают разные точки зрения на проблемы влияния 

православной церкви на духовную и культурную жизнь, что стало 

возможным благодаря использованию принципа комплексности 

исторического исследования. 
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Принцип преемственности истории предполагает опору на результаты 

проведенных ранее исследований с целью получения новых знаний. Вполне 

естественно, что деятельность УПЦ в Донецкой области стала следствием 

такой же активности в России и на Украине в целом, что ставит вопрос о 

необходимости использовать научные знания о других территориальных 

единицах и уже на основе них делать выводы о результатах социальной 

работы в регионе. 

Тематика работы также потребовала опоры на междисциплинарный 

интегративный подход, который выразился в привлечении научного аппарата 

таких наук, как социология, богословие, философия, культурология.  

В работе были использованы как общенаучные, так и специально-

исторические методы: 

- проблемно-хронологический метод, который позволил рассмотреть 

социальную политику УПЦ в ее последовательном развитии с 1988 по 

2004 гг.; 

- статистический – был нужен для определения и фиксирования 

количественных изменений в динамике развития православной церкви в 

Донецкой области в рассматриваемый период; 

- синхронный – использовался с целью обнаружения причинно-

следственных связей между событиями и явлениями, одновременно 

происходившими не только в рамках православной церкви, но и в экономике, 

внутренней и внешней политике, культуре, социальных отношениях; 

- сравнительно-исторический – применялся при последовательном 

сопоставлении разных этапов конфессиональной политики государства и 

выявлении особенностей взаимоотношений и взаимовлияния государства и 

православной церкви на территории Донецкой области; 

- историко-генетический – показать поэтапное изменение роли и 

функций политики государства относительно разнообразных конфессий, 

религиозных объединений и групп, проследить специфику изменений во 

взаимоотношениях церкви и общества в рамках рассматриваемого периода; 
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- метод исторической периодизации помог выстроить хронологическую 

последовательность событий во взаимоотношениях Церкви и общества, 

Церкви и государства после 1988 года; 

- метод анкетирования, который применялся для оценки результатов 

деятельности УПЦ среди религиозного и светского населения Донецкой 

области; 

- метод интервью, который позволил через личное общение с 

участниками событий получить информацию, не зафиксированную в других 

видах источников. 

Таким образом, весь комплекс примененных принципов и методов 

позволил наиболее полно проанализировать имеющиеся источники и достичь 

поставленной цели диссертационного исследования.  
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ГЛАВА ІІ. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И УКРАИНСКАЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В 1988-2004 гг. 

 

2.1. Государственная политика по отношению к православной 

церкви 

 

В 1985 г. к власти приходит М.Горбачев, начинающий проводить 

политику умеренного реформирования, которая изначально мало касалась 

религиозных вопросов. Всё также звучали лозунги атеизма и власть не 

собиралась давать религии особые права. Но в 1987 г. была провозглашена 

политика «гласности»: в СМИ начинается критика репрессий сталинского 

периода и всё чаще среди жертв этой политики выделяются церковные 

деятели. Одновременно проходят выступления (пока немногочисленные) в 

прессе о том, что в улучшении нравственного состояния общества может 

помочь именно православная церковь, которая все-таки получает доступ к 

средствам массовой информации. С 1987 г. также заметно смягчается 

политика Совета по делам религии, который допускает определенную 

свободу верующим. Одной и важных причин, которая заставила власть в 

дальнейшем полностью изменить курс по отношению к религии, является 

изменение внутриполитической ситуации. В условиях формирующейся 

демократии и многопартийности поддержка со стороны религиозных 

организаций становиться важнейшим фактором политической борьбы.91 

Рубежным в истории православной церкви в СССР стал 1988 год, 

который знаменовал собой новый этап в государственно-церковных 

отношениях. Этот год запомнился двумя важными событиями – Поместным 

Собором и празднованием 1000-летия крещения Руси92,  – которые оказали 

                                                   

 
91 Будкин В. Государство и религия на постсоветском пространстве / В.Будкин //Кавказ и 

глобализация, 2007. – С.25-47. 
92 Русское православие: вехи истории [Текст] / Науч. ред. А. И. Клибанова. – М.: 

Политиздат, 1989. – 720 с. 
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огромное влияние на дальнейшее положение православной церкви как в 

СССР, так и на постсоветском пространстве93.  

В 1988 году на территории Троице-Сергиевской Лавры на протяжении 

трех дней (с 06 по 09 июня) проходил Поместный Собор Русской 

Православной Церкви (далее – РПЦ)94, который сыграл значительную роль в 

истории самой церкви и в жизни верующих. В конце работы Собора 

прозвучало заявление о разрешении церкви получить права юридического 

лица и урегулировании проблемы с церковной собственностью. Кроме того, 

было инициировано формирование при Синоде юридической группы, 

которая отвечала за проведение среди служителей церкви работу по 

объяснению законов, дающих вероисповедные права мирянам и духовенству. 

Также было взято направление на продление, налаживание отношений 

международного характера, а именно с церквями, которые находятся в 

других странах, но также принадлежат к христианской конфессии. С целью 

выполнения этой задачи был разработан Церковный Устав, который заменил 

собой предыдущий документ подобного рода, а именно Положение об 

управлении РПЦ от 1945 года95. Накануне Собора он обговаривался на 

Архиерейском Предсоборном Совещании 28-31 марта 1988 года. На этом 

Совещании и в ходе дальнейшего обсуждения, которое состоялось уже на 

самом Поместном Соборе, был проработан текст и предложены основные 

изменения в Устав, уточнены некоторые формулировки. Этот Устав стал 

первым в истории Русской Православной Церкви. До этого управление 

церковью сначала проходило на основании «Духовного регламента» в 

определенном смысле похожего на Устав; затем «Духовный регламент» 

                                                   

 
93 Ландик Л.П. Государственно-церковные отношения в 1988-2004 гг. в Донбассе (на 

примере русской православной церкви) / Л.П. Ландик // Исследование различных 

направлений современной науки. VIII Международная научно-практическая 

конференция. – М.: Издательство «Олимп», 2016. – С. 575-584.  
94 Поместный собор Русской православной церкви: материалы / Троице-Сергиева лавра. 6-

9 июня 1988 г. – Изд-во Московского Патриархата, 1990.  
95 Еремин А.В. Развитие социальной деятельности Русской Православной Церкви в 

период становления новой религиозной политики советского государства (1985-1991) 

[Текст] / А.В. Еремин // Ярославский педагогический вестник. – 2012. - № 3. – С. 57. 
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заменили частные Определения Поместного Собора 1917-1918 гг. и, в конце 

концов, с 1945 года по 1988 год было в силе краткое «Положение об 

управлении Русской Православной Церковью»96. 

Согласно данному Уставу, настоятель выступает как глава приходской 

общины, который управляет деятельностью приходского собрания. 

Документы официального характера, должны быть подписаны не только 

настоятелем, но и представителем приходского совета, благодаря подобному 

механизму в структуре церкви отводилась более значительная роль мирянам. 

Священнослужители, за счет шага подобного характера, планировали 

демократизировать церковную структуру97. 

По Уставу, в функции настоятеля входило: 

а) руководство священнослужителями и церковнослужителями 

прихода для реализации ими богослужебных и пастырских функций; 

б) присмотр за порядком в церкви и наличием всего нужного для 

проведения богослужений, исходя из принципов богослужебного устава и 

указаний священноначалия; 

в) контроль истинного и благоговейного чтения и пения в ходе службы; 

г) забота о полном исполнении предписаний епархиального архиерея; 

д) созыв вместе с Приходским советом Приходского собрания; 

е) председательствование на заседаниях Приходского собрания; 

ж) контроль соблюдения решений Приходского собрания; 

з) передача раз в год благочинному или сразу архиерею отчетов об 

общей ситуации в церковном приходе и конкретно о собственной работе за 

прошедший период; 

и) организация официальной церковной практики; 

к) ведение богослужебного журнала; 
                                                   

 
96 Цыпин В.А. Церковное право: курс лекций [Текст] / В.А. Цыпин. М.: Круглый стол по 

религиозному образованию в Рус. Правосл. церкви, 1994. – С. 196. 
97 Еремин А.В. Развитие социальной деятельности Русской Православной Церкви в 

период становления новой религиозной политики советского государства (1985-1991) 

[Текст] / А.В. Еремин // Ярославский педагогический вестник. – 2012. - № 3. – С. 57. 
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л) хранение и контроль приходского архива; 

м) выдача удостоверений по требованию определенных лиц о 

крещении и браке98. 

Из материалов документа следует, что иерархичность при этом строго 

соблюдалась. Каждый церковный сан занимал строго свою ступень в 

церковной иерархии. Так, например, сан епископа можно получить на 

заседании Синода только с одобрения патриарха, сан священника можно 

получить в случае одобрения кандидатуры, епархиальным архиереем. 

Патриарх — это высший сан в церковной иерархии, поэтому он 

председательствовал на церковных заседаниях любого ранга, когда 

присутствовал на них.  Он следил за ситуацией в епархиях, мог замещать 

кафедры, разрешать конфликты между архиереями. Роль патриарха в 

управлении деятельностью РПЦ МП будет оставаться первостепенной на 

протяжении длительного времени. Его мнение в течении 90-хх гг. ХХ века 

понималось как точка зрения всей православной церкви. В первую очередь, 

именно его встречи с представителями государственной власти считались 

официальными мероприятия всей церкви99. 

Согласно Уставу, органы управления РПЦ подразделялись на: 

1. Поместный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод; во 

главе всей структуры стоит Патриарх – он представляет высший орган 

церковной власти и управления. 

2. Правящий архиерей с Епархиальным собранием и Епархиальным 

советом – Епархиальный орган церковной власти и управления. 

3. Настоятель с Приходским собранием и Приходским советом – орган 

приходского управления. 

                                                   

 
98 Устав об управлении Русской Православной Церкви (1988 г.) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://orthodox.ru/olb/328.php 
99 Еремин А.В. Развитие социальной деятельности Русской Православной Церкви в 

период становления новой религиозной политики советского государства (1985-1991) 

[Текст] / А.В. Еремин // Ярославский педагогический вестник. – 2012. - № 3. – С. 57. 
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4. Поместный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод и 

Епархиальные советы обладают правами церковных судов100. 

Именно эта структура свидетельствовала о большей демократичности 

Поместного собора по сравнению с Архиерейским. 

По этому Уставу появилась четкая цикличность созыва поместных и 

архиерейских Соборов. Согласно редакции старого Церковного Устава, 

церковный Собор должен проходить один раз в 5 лет. В свою очередь, в 2000 

году был принят новый Церковный Устав, в котором прописано, что теперь 

нет обязательной даты проведения заседания Собора, теперь Собор 

проводится исключительно по необходимости101. Это существенно влияло на 

качество подготовки и проведения Соборов, так как теперь они созывались 

исключительно по поводу значимых событий в жизни церкви. 

Кроме того, одним из важных событий стала отмена решения 

Архиерейского Собора 1961 года об освобождении священников от 

финансово-хозяйственной работы, это позволило довольно быстрыми 

темпами восстанавливать разрушенные ранее храмы, что становилась 

особенно актуальным в начале 90-х годов ХХ века. 

Причем в Рекомендациях по осуществлению контроля правильного 

применения и соблюдения законодательства о религиозных объединениях в 

связи с введением Устава об управлении Русской православной церкви 

выделено, что Устав об управлении РПЦ был принят на основе 

основополагающих канонов церковной организации и ни в коем случае не 

противоречит законодательству, принятому в гражданском государстве; 

обращалось внимание на то, что нужно привлечь внимание местных 

советских органов на противозаконность преград на пути заключения 

договора с исполкомом о возвращении в обращение здания и имущества 
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культа священнослужителями и другими гражданами или отказа в этом, так 

как согласно действующему законодательству все местные жители 

определенного вероисповедания, направления и толка могут подписать такой 

договор; кроме того, предусматривалось предоставить приходскому 

собранию самостоятельно принимать решения по поводу приема и 

исключения из него отдельных граждан102. 

В общем, можно утверждать, что принятие Устава имело большое 

значение в формировании и определении направлений деятельности 

православной церкви в новых условиях, когда на ее пути уже не будет 

законодательных запретов. 

В 1988 году отмечалось знаковое событие для Русской Православной 

Церкви, ведь именно в 988 году Владимир Великий крестил Русь, с чего и 

берет начало история христианства на русских землях. Празднование 1000-

летия крещения Руси с особым размахом прошло по территории всего СССР 

с 05 по 12 июля 1988 года. В этот промежуток времени готовились 

разнообразные встречи духовенства, представителей государственной власти 

и общества, научные конференции, творческие выставки, концерты и т.д. 

Освещали торжества средства массовой информации как местного, так и 

государственного масштаба103. 

Иерархи РПЦ делегацией в 15 человек во главе с Патриархом Пименом 

10 июня 1988 года получили награды государства – ордена за 

миротворческую работу ввиду торжеств в честь 1000-летия крещения Руси. 

11 июня 1988 года в Кремле прошла торжественная встреча председателя 

Президиума Верховного Совета СССР А. А. Громыко со Святейшим 

Патриархом Пименом и другими гостями праздника, где А.А. Громыко 

рассказал о своей позитивной точке зрения на проведение православными 
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организациями благотворительной работы, что стало огромным прорывом на 

пути государственно-конфессиональных отношений. Он обозначил, что 

обсуждается проблема о наделении РПЦ правами юридического лица104. 

После него Патриарх Пимен выступил с ответной речью, в которой 

поблагодарил государство за созданные благоприятные условия для 

проведения торжеств в честь христианского юбилея, что позволило каждому 

православному верующему почувствовать свою сопричастность с этой 

важной датой в истории церкви, заметить многие положительные стороны 

жизни Отечества, связанные с 1000-летием христианства в стране105. 

Торжественные мероприятия в честь всесоюзного празднования 1000-

летия Крещения Руси представляли собой доказательство и яркий пример 

укрепления значения РПЦ в рамках всего СССР. Государство в честь данного 

события приняло решение о возвращении православной церкви Козельской 

Введенской Оптиной пустыни (Калуга), Толгского монастыря (Ярославль), 

Киево-Печерской лавры, мощей из Московского Кремля. А в Москве 

официально объявили о начале возведения храма в честь 1000-летия 

Крещения Руси106. 

Важные изменения в государственно-конфессиональных отношениях 

отразились еще и в том, что церковь начинает активно участвовать в 

общественной и политической жизни государства. В частности, в 1988 году 

был принят новый избирательный закон, по которому служители церкви 

получали право быть избранными народными депутатами107. Однако это 
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играло не только позитивную роль, так как в результате церковь брала на 

себя ответственность за принятие определенных политических решений, 

которые не всегда вызывали одобрение в социуме. В результате Священный 

Синод заявил о том, что снимает всякую ответственность с себя за участие 

определенных священников в выборах. Православная церковь четко 

определила таким образом свои аполитичные взгляды. 

01 октября 1990 года был принят Закон «О свободе совести и 

религиозных организациях».108 Согласно положениям статьи 3, понятие 

«свобода совести» трактуется следующим образом: каждый индивид 

самостоятельно выбирает свое отношение к постулатам каких-либо 

вероисповеданий. Каждый конкретный индивид вправе исповедовать 

постулаты любой религии как индивидуально, так и группой лиц109. Таким 

образом, впервые в истории СССР на законодательном уровне была 

закреплена религиозная свобода, что значительно ослабило государственное 

давление и дало возможность беспрепятственно выбирать пути духовного 

развития. 

Ст. 6 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» 

задекларировала право на законном основании церкви проводить обучение 

детей с опорой на религиозные постулаты. Для того чтобы проводить 

религиозное воспитание детей, церковной организации необходимо 

зарегистрировать свой устав. Церковное объединение имело право как 

открыть учебное заведение на своей территории, так и организовать 

групповое обучение по примеру вечерней школы. Кроме того, церковное 

заведение могло проводит обучение заочно110. 

                                                   

 
108 Закон о свободе совести и религиозных организациях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= doc;base=ESU;n=3671 
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Статья 13 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» 

говорит о том, что религиозные организации признавались юридическими 

лицами только с момента регистрации устава или положения религиозной 

организации. Они (религиозные организации) могут пользоваться правами и 

нести ответственность как юридические лица согласно законодательству и 

своему уставу или положению111. 

Церковь получала право совершать обряды в больницах, домах для 

престарелых, тюрьмах. Совет по делам религий в этой ситуации лишался 

всех предыдущих полномочий в области управления и становился лишь 

информационным и экспертным центром, по сути, вспомогательным 

органом. 

Этот закон имел огромное значение, так как завершил период атеизма в 

СССР и предоставил возможность гражданам самостоятельно определяться с 

религиозными предпочтениями. На Поместном соборе 1990 года также 

говорилось о значимости принятого закона, так как важность этого 

документа состоит еще и в том, что Русская Православная Церковь впервые в 

СССР получила определенную правовую основу своей работы и приобрела 

статус юридического лица. От имени всей Русской Православной Церкви 

Архиерейский Собор выразил глубокую признательность Верховному 

Совету СССР за подготовку Закона СССР «О свободе совести и религиозных 

организациях» и за его утверждение112. 

23 апреля 1991 года начал функционировать Закон УССР «О свободе 

совести и религиозных организациях». В основе своей представленный закон 

повторял формулировки закона общесоюзного значения. Первая же статья 

данного закона декларировала гарантии на свободу вероисповедания, на 

свободу получения образования. В оригинале положения закона звучат 

следующим образом: «Поручителями исполнения такого закона выступает 
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112 Определение о принятом Законе СССР о свободе совести [Электронный ресурс]. – 
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Декларация о государственном суверенитете, некоторые нормы 

международного права, также законы, декларирующие социальное равенство 

и справедливость, законы, защищающие заинтересованных граждан 

самостоятельно от их практического отношения к религиозным постулатам, 

законы, которые выполняют регуляцию любых механизмов сотрудничества 

между государством и конфессиональными учреждениями, законы, которые 

наделяют церковь обязательствами перед гражданским государством, 

законы, которые обеспечивают нормальное развитие духовного аспекта»113.  

После принятие данного закона были организованы совещания-семинары для 

сотрудников регионального управления и местного самоуправления с целью 

отработки практики использования нового законодательства о свободе 

совести и религиозного вероисповедания на территории Донецкой области. 

Кроме служителей христианской конфессии были приглашены и 

представители других религиозный течений.    

Следующим важным документам на пути законодательного 

закрепления роли Церкви на постсоветском пространстве стало принятие 

Основного закона государства. Так, Конституция 1996 года на Украине 

закрепила положения о том, что любая Церковь на территории Украины 

отделена от государства, а образовательная сфера – от Церкви; и ни одна из 

религий не может быть определена государством как основная, что 

зафиксировано в ст. 35 Конституции Украины: «Каждый имеет право на 

свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, 

беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные 

культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. 

Осуществление этого права может быть ограничено законом только в 

интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности 
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населения или защиты прав и свобод других людей. Церковь и религиозные 

организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. 

Никакая религия не может быть признана государством как обязательная. 

Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством 

или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений. 

В случае, если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным 

убеждениям гражданина, выполнение этой обязанности должно быть 

заменено альтернативной (невоенной) службой»114. 

14 января 1997 года был издан Закон Украины «Об определении основ 

государственной политики в сфере государственно-церковных отношений», 

согласно которому приоритетными направлениями объявлялись: 

1) гарантия конституционных свобод мировоззрения и 

вероисповедания; 

2) развитие законодательной базы, направленной на гармонизацию 

государственно-церковных взаимоотношений, обеспечение полноценного 

статуса Церкви; 

3) содействие деятельности религиозных организаций в исполнении их 

статутных задач; 

4) деполитизация религиозной среды, минимизация возможных 

деструктивных влияний межцерковных конфликтов на общество; 

5) помощь в сохранении религиозной самобытности местных народов и 

национальных меньшинств, их взаимодействие с единоверцами за границей; 

6) содействие международной деятельности Церквей, их участие в 

международных религиозных движениях; 

7) избегание любых случаев религиозной нетерпимости к атеистам и 

верующим других религий, пренебрежительной точке зрения к религиозным 

чувствам граждан, дискриминации их по религиозному признаку. 
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По законодательству религиозные организации приобретали статус 

юридического лица только после регистрации, которая базируется на Законе 

Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей» (принят в 2003 году) и после экспертизы уставных 

документов, где в полном объеме изложено вероучение. Регистрации 

подлежали такие вероучения, деятельность которых не причиняет вреда 

моральному и физическому здоровью граждан. Статус юридического лица 

позволял религиозной организации исполнять социальную, учебно-

воспитательную, оздоровительную и полиграфическую деятельность115. То 

есть государство не снимает с себя полностью ответственности за 

религиозную ситуацию в стране. 

УПЦ – это каноническая самоуправляемая церковь с правами широкой 

автономии в составе Московского патриархата. Она сформировалась в 

1990 г., а в 2000 г. ее особый статус был закреплен в Уставе РПЦ. В УПЦ 

входят епархии, приходы, монастыри, духовные учебные заведения, 

расположенные на территории Украины. Высшая законодательная, 

исполнительная и судебная власть принадлежит Синоду, состоящему из 

правящих иерархов и возглавляемому митрополитом Киевским и всея 

Украины. Синод УПЦ подотчётен Синоду РПЦ, имеющему право 

окончательного утверждения его решений. 

Н.Ю. Беликовой было предложено рассмотрение государственно-

церковных отношений на Украине в течение 90-х гг. ХХ века по 10 

направлениям116. Они являются оптимальными и в данном диссертационном 

исследовании. 

                                                   

 
115 Грушева, Т.В. Взаємини держави та християнських церков у сучасній Україні 
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Первое направление – возвращение государством церковной 

собственности. Первым важным документом стал Указ Президента Украины 

«О мероприятиях о возвращении религиозным организациям культового 

имущества» от 22 июня 1994 года: «Во исполнение статьи 17 Закона 

Украины "О свободе совести и религиозных организациях": местным 

органам государственной исполнительной власти обеспечить до 

1 декабря 1997 г. передачу в безвозмездное пользование или возвращение 

безвозмездно в собственность религиозных организаций культовых зданий и 

имущества, находящихся в государственной собственности и используются 

не по назначению»117. Важность этого Указа состояла не только в том, что он 

радикально ускорил процесс возвращения религиозным организациям их 

имущества, но и сыграл существенную роль в унификации отношения 

региональных властных элит к проблеме развития церкви, независимо от 

особенностей того или иного региона, политических или других 

предпочтений118. 

Но ситуация усложнялась тем, что религиозные организации обязаны 

отвечать за сохранение памятника, который имеет культурную, 

историческую или художественную ценность и находится в пользовании 

религиозной организации. А это, в свою очередь, требует значительных 

капиталовложений, что не каждый может себе позволить. И, конечно, 

самовольный захват культовых строений или присвоение культового 

имущества не допускается на законодательном уровне. 

Закон охраняет право собственности всех официальных религиозных 

организаций (на строения, в том числе специальные культовые сооружения, 

культовые предметы, объекты производственного и социального 

предназначения, транспорт и другие виды имущества). При этом церковь 
                                                   

 
117 Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна [Электронный 
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может использовать для своих нужд недвижимость и другую собственность, 

предоставляемую ей на условиях договора государственными, 

общественными организациями или отдельными гражданами119. 

Второе направление – ликвидация межцерковного конфликта. Главное 

содержание заключалось в попытке организации при посредничестве 

государства диалога между разными конфессиями путем проведения 

форумов, подписания меморандумов, целью которых было 

межконфессиональное примирение120. 

Так, Меморандум христианских конфессий Украины о неприятии 

силовых действий в межконфессиональных взаимоотношениях был подписан 

21 июля 1997 года в присутствии Президента Украины главами крупнейших 

церквей и религиозных организаций, действующих в государстве. 

Представители христианских конфессий единодушно приняли решение не 

прибегать к использованию каких-то силовых действий в решении и 

урегулировании межконфессиональных проблем, особенно таких, которые 

касаются церковного имущества. Они обязались не обращаться к власти с 

целью осуществления незаконного давления на какую-либо другую 

религиозную общину или церковь. Все проблематичные вопросы будут 

решаться исключительно путем переговоров в соответствии с законами 

государства и христианской морали на основе взаимоуважения и терпимости. 

В Меморандуме подчеркивалась недопустимость насильственного захвата 

храмов, а тот, кто поднимает руку на священнослужителей и верующих 

других конфессий, прикрываясь именем Божьим или государственными 

интересами, не может называться христианином. Подчеркивалось, что 

недопустимым являются высказывания, особенно в средствах массовой 

информации, направленные на разжигание вражды, национальной и 
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конфессиональной нетерпимости, а также оскорбительные и унизительные 

заявления. При этом данный Меморандум был открыт для подписания 

другими церквями и религиозными организациями Украины121. 

Третье – деполитизация религиозно-церковной сферы. В 90-х гг. 

присутствовали две основные тенденции: усиление конфессиональной 

ориентации партий и приобретение религиозными организациями 

политической направленности. Это приводило к нарушению таких 

принципов, как отделение церкви от государства, невмешательство 

религиозных организаций в выборы на любой стороне, и усиливало 

социальную напряженность в обществе122.  

Четвертое направление – согласование общегосударственного и 

регионального интересов по вопросам, связанным со становлением 

конфессиональной карты страны. 

Пятое – содействие развитию самобытности национальных 

меньшинств. 

Шестое – защита общества от возможных негативных последствий 

деятельности иностранных миссионеров и новейших религиозных течений 

путем их правого ограничения. Однако на практике это не всегда удавалось 

осуществить. 

Седьмое – предложения включить преподавание православия в систему 

государственного образования. Это предложение противоречило принципу 

светского образования, принятого на законодательном уровне, и могло 

привести к обострению конфликта в обществе, и поэтому оно так и осталось 

в 90-е гг. нереализованным. 
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Восьмое – проблема церкви и войска. Из-за того, что возникала 

проблема переноса внутриправославного конфликта на военную почву, было 

принято решение отказаться от введения института капелланства.  

Девятое – установление дипломатических связей с Ватиканом. 

Десятое – введение идентификационных номеров для физических лиц-

плательщиков налогов, в том числе и религиозных организаций, что 

встречало сопротивление со стороны верующих. 

Таким образом, государство исполняло контрольно-регулирующую 

функцию, устанавливало границы функционирования религиозных 

организаций. 

Кроме того, значительно расширился спектр внешних связей 

религиозных организаций. В начале 1990-х гг. существенно активизировался 

обмен религиозными делегациями, поездки на учебу, обычной становилась 

практика религиозных конгрессов и семинаров при участии иностранных 

священнослужителей. Управление международными связями Госкомрелигии 

официально утверждало обращения, которые касались въезда на Украину и 

выезда за ее пределы. Так, если в 1991 году Совет по делам религии 

ходатайствовал перед компетентными органами о поездке 847 верующих, то 

в следующем году – уже о 2513 человек, то есть в 8 раз больше. На 

протяжении 1991 года за границу выезжало около 500 церковных деятелей с 

целью участия в религиозных форумах для решения вопросов подготовки 

кадров, получения религиозной литературы, гуманитарной помощи и т.д. В 

зарубежные учебные заведения на учебу были направлены 104 гражданина 

Украины123.  

13-16 августа 2000 года в храме Христа Спасителя проходил очередной 

Архиерейский собор, посвященный знаковой дате для всего христианского 

мира - 2000-летию Рождества Христова. Одним из событий данного 
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2011. — 20 с. 



 60 

Архиерейского Собора стало объявление для общеправославного почитания 

более тысячи российских новомучеников. Были причислены к лику святых в 

чине страстотерпцев император Николай ІІ и отдельные члены его семьи: 

императрица Александра Федоровна, наследник престола Алексей, великие 

княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Всего к лику святых было 

причислено 1097 новомучеников124. Это свидетельствует о коренном 

изменении в отношении к царской семье и предыдущей советской истории.  

Патриарх Алексий начал заседание Юбилейного Архиерейского 

Собора Русской Православной Церкви. Он представил свой доклад «РПЦ на 

рубеже веков». Начало речи звучало следующим образом: «Возлюбленные о 

Господе собратья архипастыри — члены Юбилейного Архиерейского Собора 

Русской Православной Церкви! Настоящий Освященный Собор созван в 

знаменательное время мировой истории. Завершается век, завершается 

тысячелетие. Церковь Христова проходит эти исторические рубежи под 

знаком великого и всерадостного Юбилея — 2000-летия Пришествия в мир 

Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Следуя во всем апостольскому 

преданию и учению Святой Церкви, мы, благоговейно устремляя нашу 

мысль к совершившейся тайне Боговоплощения, снова и снова открываем 

для себя высокий и благодатный смысл этого священного события в жизни 

мира»125. В принципе, как и практически все документы данного временного 

отрезка, доклад патриарха был посвящен знаменательной дате в жизни 

церкви и намечены основные достижения и недостатки в области 

православной жизни в стране. 

В частности, были упомянуты и проблемы которые все еще стояли 

перед православной церковью на пороге нового тысячелетия:  
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1) окончательно так и не решена проблема тоталитарного наследия в 

виде политики атеизма, когда религия была вытеснена практически из всех 

сфер общественной жизни; с другой стороны, довольно распространенными 

являются идеи о том, что религия выступает всего лишь частным делом и 

православная церковь не имеет права участвовать в жизни общества, а 

основными духовными ценностями объявлялись материализм и секулярный 

гуманизм, что губительно сказывалось на месте религии в социальной жизни;  

2) церковные здания и имущество в целом так и не возвращено до 

конца в собственность РПЦ;  

3) одним из вопросов для беспокойства верующих стала идея о 

создании идентификационной системы для всех жителей, которая будет 

храниться в электронном формате; это вызывает опасение ввиду того, что 

данная информация является не всегда подконтрольной со стороны ее 

владельца, а идентификаторы планировалось сделать обязательными для 

всех; кроме того,  одним из условий наделения идентификаторами через 

время может стать абсолютное согласие с секулярными, гуманистическими 

идеалами, зафиксированными в международном праве и государственном 

законодательстве. Кроме того, номер, который дается каждому 

налогоплательщику, может восприниматься верующими как некое второе 

имя, отличное от данного при крещении, что несовместимо с православными 

взглядами;  

4) существенная проблема была с украинским православием, так как 

многие политические и государственные деятели достаточно активно 

вмешивались в церковные дела, причем даже в вопросы канонического 

характера; также сохранялась проблема со статусом православной церкви в 

западных областях Украины, где сложности обусловлены предыдущим 

историческим развитием региона;   

5) недопонимание во взаимоотношениях Церкви и СМИ, так как 

церковная информация часто помещается в ненадлежащий контекст, иногда 
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искажается, а нередко - полна слухов и откровенной лжи126. В целом эти 

проблемы вполне решаемы, над чем и предстояло работать все последующие 

годы.  

Кроме того, важным документом, одобренным на этом Соборе, стали 

«Основы социальной концепции Русской Православной церкви», который 

предусматривает изложение основных принципов учения Русской 

Православной Церкви по вопросам конфессионально-государственных 

отношений и по ряду новейших важных вопросов в социуме. Концепция 

также выражает официальную точку зрения Московского Патриархата в 

вопросе коммуникаций с государственным аппаратом и светским обществом. 

Кроме этого, данный документ формирует ряд руководящих принципов, 

используемых в данной сфере епископатом, клиром и мирянами127. 

Именно в «Основах социальной концепции» устанавливается перечень 

сфер, в которых возможно сотрудничество между церковью и государством, 

и в которых – нет: «Областями соработничества (то есть взаимодействия – 

прим. автора) Церкви и государства в нынешний исторический период могут 

выступать: 

а) миротворчество от международной до гражданской сферы, помощь в 

установлении согласия и взаимодействия между разными людьми, 

национальностями и странами в контексте сохранения мира на Земле; 

б) поддержание и популяризация моральных ценностей в современном 

социуме; 

в) духовное, культурное, патриотическое образование и воспитание 

детей и молодежи; 

г) работа над коллективной благотворительной деятельностью, 

развитие идеи милосердия среди населения; 
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д) защита, возрождение и совершенствование исторического и 

культурного наследия, в том числе внимание к сохранению памятников 

истории и культуры; 

е) коммуникация с органами официальной власти любых ветвей и 

уровней по проблемам, важным для православной церкви и общества, в том 

числе исходя из подготовки подходящих законов, подзаконных актов, 

распоряжений и решений; 

ж) забота о воинах (бывших и настоящих) и работниках 

правоохранительных органов, их духовно-моральное воспитание; 

з) работа по предотвращению правонарушений, попечение о людях, 

находящихся в местах заключения; 

и) наука, особенное внимание должно уделяться именно 

исследованиям в гуманитарной сфере; 

к) здравоохранение; 

л) культура и творческая активность; 

м) работа православных и светских СМИ; 

н) экологическое направление работы церкви; 

о) хозяйственная работа в помощь церкви, государства и социума; 

п) сохранение института семьи, материнства и детства; 

р) сопротивление работе сект, представляющих угрозу для жизни 

отдельного человека и общества. 

Также есть сферы деятельности, в рамках которых православная 

церковь не должна работать вместе с государством. Это: 

а) политическое противостояние, предвыборная агитация, кампании в 

помощь определенных политических партий, общественных и политических 

лидеров; 

б) вооруженные конфликты гражданского характера, призывы к 

внедрению более агрессивного курса политики со стороны государства; 
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в) разведдеятельность: священнослужитель не может утаивать 

информацию от вышестоящего церковного руководства, а также в процессе 

ведения исповеди128. 

Этому документу будет посвящена отдельная глава в нашем 

диссертационном исследования, но уже сейчас нужно отметить, что данная 

концепция имеет немаловажное значение ввиду того, что она является 

первой и пока единственной попыткой обобщить практически все виды 

взаимодействия общества и Церкви и четко обозначить позицию РПЦ по 

отношению к ним.  

С 03 по 08 октября 2004 г. в Москве и Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавре проходил очередной Архиерейский Собор РПЦ, во время которого 

Святейший Патриарх Алексий выступил с детальной речью о работе и 

проблемах церкви за период между Соборами. Обсуждались вопросы 

богословского образования, работы с молодежью, с военнослужащими, 

благотворительности и издательской деятельности, монастырской жизни, 

внешней и внутренней деятельности церкви, противодействия экстремизму и 

терроризму и т.д. 

Исходя из доклада Патриарха, настоящим символом возрождения 

православия в постсоветской России стал отреставрированный как силами 

государства, так и общественности, Храм Христа Спасителя. Однако 

существует еще множество проблем, в частности, нравственное состояние 

общества. И перед церковью стоят следующие задачи: 

1) укрепление связей внутри православной церкви, в частности 

преодоление церковного раскола, что особенно актуально для украинского 

православия; 

2) стремление к подлинному воцерковлению общества, к тому, чтобы 

православие стало основой общественной жизни для всех граждан, чего 
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довольно сложно добиться после своеобразного морального раскрепощения 

конца 90-х годов ХХ века и духовного кризиса, связанного с ним; 

3) преодоление определенной обособленности, которая негативно 

влияет на деятельность церковных структур, начиная с общецерковного 

уровня и заканчивая работой отдельных приходов; 

4) более активное взаимодействие со средствами массовой 

информации, потенциал которых можно использовать для улучшения 

нравственного и духовного состояния общества129. 

Таким образом, нужно заметить, что период 1988 - 2004 годов 

характеризуется большим количеством событий, оказавших влияние на 

государственно-церковные отношения. Начало новому этапу в отношениях 

между государством и православием положили Поместный собор 1988 года и 

торжественные мероприятия в честь 1000-летия крещения Руси. Это, в свою 

очередь, подготовило почву для принятия в 1990 году Закона «О свободе 

совести и религиозных организациях», что на законодательном уровне 

положило конец политике атеизма в СССР.  Уже в 90-е годы православная 

церковь столкнулась с множеством трудностей: проблема реституции, 

взаимоотношение с возникающими новейшими религиозными 

объединениями (которые часто были деструктивными по своей природе), 

политизация общественной жизни, необходимость введения религии в 

систему государственного образования и т.д. Так как УПЦ на территории 

Донбасса была частью именно Московского патриархата, а значит и РПЦ, то 

все эти проблемы были представлены и в Донецкой области. Но уже к 

2004 году многие из этих проблем были на пути их окончательного решения, 

что, конечно же, связано с улучшениями в системе государственно-

церковных отношений. 
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2.2. Разработка и принятие «Основ социальной концепции РПЦ» 

 

В современную эпоху секуляризации и разделения социума и Церкви 

последней выделили отдельное место в обществе, а ее вторжение в 

общественную деятельность считается неправильным и даже 

непозволительным в ряде ситуаций.  Сама церковь была заставлена выразить 

свое согласие, а многие православные верующие даже и внутренне одобрили 

подобного рода изоляционизм, чему очень помогала довольно двойственная 

терминология «духовного» и «светского». В результате церковь постепенно 

отделяется не только от всего государства в целом, но и от общества в 

частности. В коммунистическую эпоху даже и речи не шло о создании 

какого-либо рода концепции взаимоотношений между обществом и 

церковью ввиду отсутствия этих взаимоотношений как таковых. Но в 

кардинально новых условиях 90-х годов ХХ века появились все предпосылки 

для проведения подобного рода работы. 

Поэтому в 1994 году на Архиерейском соборе Русской Православной 

Церкви было принято решение о необходимости подготовки полноценной 

концепции, которая выражала бы общую точку зрения на ряд тем в сфере 

церковно-государственных отношений и взаимоотношений с обществом в 

целом. В процессе заседания Священного Синода 11 октября 1996 года были 

разработаны как структура, так и методика деятельности Синодальной 

рабочей группы, выдвинутой для подготовки проекта Концепции. В эту 

группу были включены архиереи и клирики православной церкви, 

профессора разнообразных духовных школ, сотрудники синодальных 

отделов — всего 26 человек. В целом произошло примерно 30 заседаний 

данной рабочей группы. 

Промежуточные результаты работы в данном направлении были 

продемонстрированы на конференции «Православное богословие в начале 

третьего тысячелетия». Проходила данная конференция два дня - 07-

09 февраля 2000 года. Главная задача, которая стояла перед данной 
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конференцией, заключалась в том, чтобы определить курс деятельности 

ццеркви на ХХІ век и дать оценку православному богослужению за 

прошедшее тысячелетие. По этим вопросам также собиралось отдельное 

церковное заседание, проходившее в Даниловском монастыре 14 июня 

2000 года, в котором принимали участие примерно 80 делегатов 

разнообразных церковных, политических и общественных институтов. На 

данном симпозиуме выступил с речью митрополит Кирилл. В его сообщении 

прозвучали главные промежуточные результаты деятельности рабочей 

группы, которые в дальнейшем стали базой будущей Концепции. 

Планировалось, что данный документ будет разделен на 15 разделов: 

«Основные богословские положения», «Церковь и народ», «Церковь и 

государство», «Христианская этика и светское право», «Труд и его плоды», 

«Церковь и политика», «Собственность», «Война и мир», «Вопросы личной, 

семейной и общественной нравственности», «Преступность, наказание, 

исправление», «Церковь и экологические проблемы», «Проблемы биоэтики», 

«Церковь и светские СМИ», «Церковь и образование»130. Недостатки и 

рекомендации, услышанные во время дискуссии, использовались при 

дальнейшей работе над Концепцией. Далее проект был обсужден и одобрен 

(с внесением некоторых корректив с учетом замечаний) на заседании 

Священного Синода 19 июля 2000 года. Именно последняя дата и считается 

официальным годом принятия Концепции. 

УПЦ приняла аналогичный документ, переведя концепцию на 

украинский язык: «Это документ, который отражает официальную позицию 

Украинской Православной Церкви в сфере взаимоотношений с государством 

и светским обществом. Кроме того, он устанавливает ряд руководящих 
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принципов, применяемых в данной сфере епископатом, клиром и 

мирянами»131. 

Остановимся более подробно на основных разделах данной концепции. 

Первый из них — «Основные богословские положения». Здесь говорится 

именно о православном смысле и постижении отношений между 

православной церковью и светским социумом, об участии служителей церкви 

в спасении духовной жизни современного общества, а также дается общая  

характеристика основным понятиям, о которых будет идти речь далее. В 

общем, данный раздел выполняет функции своеобразного вступления и 

подготавливает читателей к изложению основного материала. 

В следующем разделе «Церковь и нация» представлен, насколько это 

возможно, обдуманный, теологически доказанный подход к национальным 

проблемам, которые часто приводят к напряженным разногласиям, при этом 

самые разнообразные суждения высказываются именно от лица официальной 

церкви. Одни, говоря о вселенском характере Православия, пытались 

отказываться от самой идеи христианского патриотизма и права 

православных на национальную самобытность, национальное 

самовыражение. Следующий перегиб — когда православную веру 

приравнивают к роли одной из черт обычного национального самосознания. 

Практически нация при этом оказывается на месте Бога, чего в традиционном 

православии быть не может никогда. Отсюда появляются такие греховные (в 

понимании церкви) понятия, как ультраправый национализм, ксенофобские 

движения, градация народов на так называемые высшие и низшие народы, 

разжигание межэтнических конфликтов132. При этом церковь открыто 
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выступает против подобных проявлений и пытается вести работу по их 

искоренению. 

Третий раздел имеет название «Церковь и государство», в нем 

признается принцип «взаимного невмешательства». Данный принцип 

подразумевает то, что церковь не вмешивается в светские дела государства, а 

государство не вмешивается в дела церкви, однако последняя оставляет за 

собой право не признавать образ жизни мирян, понимание светского 

характера государства, при котором нормальным и правильным считается 

кардинальное изгнание религии из всех направлений жизни общества, 

отстранение ее от участия в решении  общезначимых проблем, утрата  

религиозными объединениями права давать оценку действиям 

представителей государственной власти133. Но при этом церкви запрещается 

брать на себя роль государства, как и наоборот. Кроме того, церковным 

клирикам запрещено участвовать в вопросах управления государством, что 

представляется вполне обоснованным134. 

В разделе «Христианская этика и светское право» идет речь о 

соотношении норм морали и закона. Православная церковь призывает 

полностью подчиняться светским законам, за исключением ситуации, когда 

официальный закон отвергает божественную норму. В таком случае человек 

обязан открыто и легально выступать против явного нарушения социумом 

или государством определений и заповедей Божиих, а если такой законный 

протест не исполнимый или бесполезный, то следует занимать позицию 

гражданского неповиновения135. Таким способом церковь официально 

признает такое явление, как «гражданское неповиновение» и оставляет за 

собой право призыва к такому виду поведения мирян (хотя многие видят в 
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этом тексте всего лишь разрешение на личное решение на подобный 

поступок для каждого из мирян в отдельности). Однако само 

формулирование такой возможности создало конфликт между 

государственной властью и Церковью, хотя его все же удалось решить в 

краткие сроки. 

В пятом разделе, «Церковь и политика», суммируется точка зрения 

Соборов 90-х годов ХХ века перед принятием Концепции, обеспечивая ее 

нужной аргументацией и конкретизацией. Тут говорится о возможности 

участия мирян и православных церковных деятелей в политическом 

процессе, но не высказывается никаких определенных политических 

предпочтений, что является вполне взвешенной позицией церкви. Такая 

осмотрительность вызвана нежеланием спровоцировать распри среди 

верующих по политическому вопросу, что выступает вполне логичным и 

взвешенным подходом. Одной из важных идей данной главы является 

следующая: политические организации или партии мирян не нуждаются в 

какой-либо форме благословении со стороны православного церковного 

руководства. Действительно, полностью запретить православным верующим 

заниматься политикой нереально, т.к. РПЦ претендует на роль национальной 

церкви большей части российских граждан. В противном же случае все 

управление государством нужно было бы отдать в руки представителей 

другой религии. С другой стороны, РПЦ не хочет и не готова брать на себя 

ответственность за функционирование политических партий и организаций и 

их дальнейшую деятельность внутри и вне государства, что и вызвало 

несогласие высшей церковью благословлять различного рода объединения, 

которые упоминались ранее. 

Разделы, связанные с политикой и светским правом, явились наиболее 

дискуссионными и спорными, так как, во-первых, была не до конца понятна 

позиция церкви по отношению к государству, а во-вторых, не совсем четко 

прописывался статус православной церкви в государстве: высказывались 

мнения даже о своеобразной закрытости церкви с сохранением лояльности к 
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государственным структурам и стремлением к кооперационной модели 

государственно-церковных взаимоотношений136. 

В другом разделе «Труд и его плоды» идет речь о проблемах 

религиозного значения труда и благословении любой работы, направленной 

на благо людей, о совершенствовании разных методов и способов труда и 

обольщении определенными достижениями цивилизации, о помощи всем 

тем, кто не может трудиться самостоятельно, и т.д. 

В главе «Война и мир» говорится с православной точки зрения об идее 

справедливой войны. Но все же, исходя из причин любой войны, церковь 

признает ее несомненной бедой, хотя и не запрещает прямо мирянам  

принимать в ней участие, если идет речь об охране близких и возобновлении 

справедливости. Церковь многих воинов даже причислила к лику святых, но 

позиция по войне у церкви неоднозначная, особенно если учесть 

христианские добродетели.  

Глава «Преступность, наказание, исправление» указывает на духовные 

истоки проступков и преступлений в целом, которые начинаются в 

помраченной грехом душе отдельного человека. Далее идет речь об 

основных направлениях работы церкви по предотвращению 

правонарушений: 1) работа по утверждению в социуме настоящих духовных 

и моральных ценностей, восстановление нравственного идеала; 

2) деятельность церкви среди находящихся в заключении и сотрудников 

правоохранительных органов. Дана попытка решить такие сложные вопросы, 

как тайна исповеди при открытии фактов, угрожающих другим людям, а 

также вопрос смертной казни. В первом случае допускается предупреждение 

людей, которые находятся под угрозой чего-либо без открытия имени 

человека, находящегося на исповеди. Со смертной казнью нет единого 

решения, так как церковные документы напрямую не запрещают ее, однако 
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идея христианского сострадания и искупления должна все-таки 

главенствовать. 

В разделе «Вопросы личной, семейной и общественной 

нравственности» в центре рассуждения находятся идеалы православной 

семьи, а именно условия заключения и расторжения брака, воспитание детей, 

место мужчины и женщины в семье и др. Данная тема будет более подробно 

раскрыта в следующих главах данной диссертационной работы. 

Раздел «Здоровье личности и народа» отражает православную точку 

зрения на болезни и здоровье, понимаемое церковью как неделимое, 

гармоническое единство физического и духовного. Рассматриваются такие 

сложные и противоречивые проблемы, как демографический кризис, 

психические заболевания у мирян (что, вместе с тем, по мнению церкви, 

позволяет им быть такими же полноценными людьми, как и остальные), 

алкоголизм и наркомания как доказательство духовного кризиса, критика 

абортов, контрацептивов, искусственного оплодотворения (за редким 

исключением), исследований генно-модифицированного характера и др. 

В разделе «Церковь и проблемы экологии» утверждается собственно 

православное мнение о текущем упадке коммуникации личности с 

окружающей средой. Одна из главных причин этой кризисной ситуации –  

небывалый и необоснованный рост общественного потребления в 

высокоразвитых государствах, где тенденция к изобилию и роскоши стала 

нормой повседневной жизни137. Церковь проповедует не ставить на первое 

место вопросы материального плана, а жить в гармонии с окружающей 

действительностью. 

Богословское понимание способов становления новейшей цивилизации 

изложено в разделе «Светские наука, культура, образование», где всячески 

подчеркивается благотворное влияние церкви и взаимодействие со светской 
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наукой, образованием и культурой. Данная тема также будет раскрыта более 

подробно в последующих главах. 

В разделе «Международные отношения. Проблемы глобализации и 

секуляризма» идет речь о целом комплексе современных мировых проблем. 

Согласно официальной точке зрения церкви, не допускается, чтобы из-за 

глобализационных процессов небольшое количество людей имело в своем 

распоряжении всеобщую власть и богатство. Непозволительно также, чтобы 

национальности, к которым принадлежит почти три четверти населения 

Земли, были за пределами мировой цивилизации. Именно на этом и 

заканчивается изложение социальной концепции РПЦ.  

При этом существует огромное количество разнообразных мнений по 

поводу «Основ социальной концепции». Большинство склоняется к точке 

зрения, что массовость и пестрота рабочей группы обусловили эклектичный 

характер данной концепции: достаточно подробно проработанные главы 

чередуются с поверхностными, каноническая безупречность – с очень 

дискуссионными вопросами, даже внутри самой православной церкви. 

Так, протоиерей Владислав Башкиров, кандидат богословия, считает, 

что концепция вышла представительной, убедительной и заслуживающей 

внимательного исследования. Кроме того, опыт работы уже 

продемонстрировал, что это жизненно необходимый документ, который 

подготавливает авторитетную общецерковную основу для миссии 

православной церкви в современной действительности138. Однако он 

указывает на существенную слабость концепции: авторы как бы в первый раз 

открывают для себя проблему «Церковь и государство», тогда как в русской 

историографии уже есть целый пласт литературы данной тематики. Это, 

несомненно, является одним из упущений со стороны авторов. 

Популярный православный публицист Андрей Кураев подчеркивал, 

что одобрение Социальной концепции на Архиерейском соборе 2000 года 
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говорит о том, что сегодняшний формат взаимоотношений православной 

церкви и государства сохранится на длительное время. Это формат 

нейтралитета в интервале от дружественного до холодно-враждебного, 

однако без открытых конфликтов. То, что имеет название свободы совести. 

Для православия – это в первый раз: церковь, действующая в светском 

социуме. Исключительно в такой ситуации имеет место диалог. Социальная 

концепция и есть православный рассказ светскому социуму о том, какими 

Церковь хочет видеть государственно-религиозные отношения139. Данная 

точка зрения пытается дать объяснение вообще такому феномену, как 

необходимость принятия социальной концепции религиозной организации 

вообще. В частности, православной церкви, которая вынуждена 

приспосабливаться к жизни в новых условиях современных реалий.  

Э.В. Ананьев указывает, что на данный момент «социальный 

документ» церкви не выполняет той роли, которая отводилась ему при 

планировании; насколько эта инициатива будет эффективна в дальнейшем и 

сможет вписаться в отведенные ей функции, продемонстрирует только 

дальнейшая перспектива140. Причем этот вывод сделан на основе того факта, 

что в российских СМИ не было информации по поводу празднования 10-

летия со дня принятия «Основ социальной концепции РПЦ». На наш взгляд, 

данный факт скорее говорит об отсутствии интереса к православной 

тематике со стороны СМИ, чем о провале социальной концепции как таковой 

в российском обществе. 

Существует и ряд отрицательных отзывов о данном документе 

православной церкви. Так, А. Кырлежев выделяет целый ряд упущений при 

подготовке данной концепции: 1) нехватка анализа самого понятия 

секуляризации, алгоритма разобщения в исторической ретроспективе – 
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вплоть до отделения и полной автономии – сферы религиозного и сферы 

общественного; 2) отсутствие любого рода самокритики со стороны 

православной церкви; 3) нехватка одного из центральных для текущей 

культурологической и политической науки понятия «постсовременности»; 

4) отсутствие темы взаимодействия Запада и Востока141. 

Б. Вовченко подробно анализирует вопрос взаимоотношений церкви и 

государства и его отображение в «Основах социальной концепции». Так, 

анализ православной точки зрения на появление и развитие государственного 

института, а также истории формирования церковно-государственных 

отношений продемонстрировал необходимость изменения ведущего 

социального партнера. Взамен государства, в котором церковь видела 

воплощение общества, основным партнером диалога становится 

непосредственно социум, важным, но частным представителем которого 

является государство142. Это довольно важный вывод, так как православная 

церковь на протяжении целого периода в своей истории ориентировалась 

больше на государство, чем на общество. Но в конце ХХ – начале ХХІ века 

церковь вынуждена была сменить ориентиры. 

П. Касаткин в кандидатской диссертации утверждает, что «Основы...» 

спровоцировали довольно бурную реакции в социуме, в конфессиональном 

всемирном и православном сообществах и привели к следующей 

деятельности по подготовке мнения православной церкви по ключевым 

проблемам современного мира, а также повышение системности ее 

пребывания и логичности ее положения в мировой политической, 

гуманитарной, христианской и межрелигиозной отраслях, 

продемонстрировав, что Русская церковь в состоянии независимо, согласно 
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собственному пониманию политического развития, принимать решения и 

влиять на общественные установки путем распространения православных 

знаний и моральных ценностей143. Эта точка зрения противоположна 

высказанной Э. Ананьевым и, в то же время, подчеркивает положительные 

последствия принятия данной концепции. 

В. Гаврилова, анализируя концепцию с философской точки зрения, 

приходит к выводу, что данный документ слабо философичен. Он наполнен 

значительным количеством ссылок на Священное писание, решениями 

Вселенских Соборов, работами Отцов церкви, цитатами служителей церкви и 

др. Торжественный и категоричный стиль концепции больше похож на 

директиву, чем на социальную концепцию, основанную на теоретических 

доказательствах и философской традиции. Философское наследие, в том 

числе работы выдающихся русских религиозных философов, концепция, по 

факту, игнорирует144. 

Таким образом, принятие «Основ социальной концепции» имеет 

большую ценность как для самой церкви, так и для социума и государства в 

целом. Авторы данного документа впервые сделали попытку обобщить весь 

опыт предыдущей работы церкви по разным направлениям: от 

государственно-церковных до семейных взаимоотношений. Бурные 

дискуссии, сопровождающие принятие этой концепции, только 

подтверждают ее немаловажное значение. Кроме того, говоря об 

определенных упущениях, которые, несомненно, присутствуют в «Основах 

социальной концепции РПЦ», нужно не забывать о том, что это всего лишь 

«основы», то есть какая-то первоначальная версия, содержащая базовые 

понятия, но при этом не претендующая на всеобъемлющий характер. Исходя 
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из данного тезиса, можно утверждать, что данная концепция вполне 

справилась со своими функциями. 

 

2.3. Восстановление деятельности православной церкви в 

Донецкой области 

 

В конце 1980-х годов наблюдение за различными религиозными 

организациями заметно ослабело, что, в свою очередь, нашло отражение в 

активизации их работы на местном уровне. Православная церковь приступает 

к активному процессу возобновления своего влияния в Донецкой области, 

начиная с торжеств по случаю 1000-летия крещения Руси в 1988 году. Более 

деятельно эта работа продолжилась после того, как был принят Закон «О 

свободе совести и религиозных организаций» в 1990 году145, который 

предоставил реальное право на свободу совести верующим и большую 

свободу в способах деятельности религиозным организациям. Однако 

последнее не каждый раз вело к позитивным итогам в связи с повышением 

количества разнообразных сект в регионе (что характерно практически для 

всех индустриально развитых и урбанизированных территорий)146. Но тем не 

менее, именно принятие данного закона помогло православной церкви 

возобновить свое служение по всей территории бывшего СССР, в том числе  

в Донецкой области. 

Вопреки тому, что деятельность по организационному оформлению 

Православной Церкви в Донецкой области была осуществлена только в 90-е 

годы ХХ века, еще в конце 80-х годов на местном уровне отмечались 

                                                   

 
145 Панчук, К. Релігійний ренесанс на Донеччині (1990-2000 рр.) [Текст] / К. Панчук // 

Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ сторіччя: Всеукраїнська краєзнавча 

конференція учнівської молоді 5. – Донецьк, 2009. – С. 219-221. 
146 Історія України: нове бачення: У 2-х т. / під ред. В. А. Смолія. НАН України. Інститут 

історії України. – Т. 2. – К.: Вид-во “Україна”, 1996. – 494 с.; Історія християнської церкви 

на Україні / за ред. В. Бондаренка.- К.: Наукова думка, 1992.- 98 с. 

 
 



 78 

довольно внушительные преобразования в религиозной сфере жизни 

общества. До момента, когда в Донецкой области сформировалась 

самостоятельная епархия, православные организации осуществляли свою 

деятельность. Впрочем, даже в 1988 году, хотя уже было видно четкое 

смягчение религиозной политики, существовало несколько проблем даже со 

строениями православной церкви. Например, была подготовлена 

информация о неэксплуатируемых в Донецкой области культовых зданиях по 

состоянию на январь 1988 года. В ней, в том числе, привлекалось внимание к 

тому, что в прошлом бывшее культовое здание русской православной церкви 

в с. Александро-Шультино Константиновского района было построено в 

1829 г., сейчас находится на окраине села. Это каменная, типовая церковь, 

памятником истории не является, ремонту не подлежит, прекратила свою 

деятельность в 1960 г., культовое имущество вывезено и предусматривается 

снести его в 1988 г.147. Всего было упомянуто 5 бывших культовых зданий, 

которые после снятия с регистрации эксплуатировались под различного рода 

склады, а позднее просто стояли пустыми. Автор предполагает, что в 

Донецкой области не так уж много сохранившихся зданий первой половины 

ХІХ в., чтобы так необдуманно называть их «непредставляющими» никакой 

исторической или культурной ценности. Такое заключение, скорее всего, 

было вызвано только тем, что это здание религиозного, а не другого 

предназначения. А единственной задачей было противостояние с 

религиозными проявлениями любого рода. 

В докладной записке по применению бывших культовых зданий в 

Донецкой области за 1988 год содержится информация о том, какие 

направления работы считались более значимыми и первостепенными, а 

также с какой целью использовались бывшие здания церкви: 18, в прошлом 

носивших статус культовых, зданий, сейчас задействованы в культурной 
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сфере, используются в хозяйственной деятельности в виде складов или же 

попросту пустуют148. Таким образом, подтверждается, что существование 

складских помещений было более существенно для СССР, чем религиозные 

здания, что вполне отвечает официальному курсу атеизма в государстве. 

Уже на 1988 год пришлось юбилейное празднование 1000-летия 

крещения Руси, из-за чего были запланированы определенные 

торжественные мероприятия. И чтобы они прошли без каких-либо 

трудностей и проблем среди управляющих советов по делам религии в 

1987 году распространялись телеграммы подобного содержания: в связи с 

ростом интереса со стороны иностранных лиц к посещению святых мест 

следует оказать исчерпывающую помощь иностранцам с тем, чтобы они 

могли воплощать свои цели по посещению религиозных святых мест149. Из 

данного документа можно сделать вывод: советских руководителей, прежде 

всего, волновало только то, что иностранные гости могут подумать о статусе 

религии в СССР, а никак не реальное положение Церкви в стране. В связи с 

этим говорить о кардинальных изменениях в государственной политике по 

отношению к Церкви еще преждевременно. 

В отправленных руководителям республиканских советов по делам 

религии подробных советах по поводу мероприятий, которые необходимо 

было провести в контексте юбилейных событий в честь 1000-летия крещения 

Руси, рекомендовалось не отклоняться от этого списка: необходимо всеми 

способами содействовать проведению собраний с участием духовенства, 

принадлежащего к разнообразным религиозным вероисповеданиям, а также 

провести богослужения и памятные мероприятия, которые касаются воинов, 

павших во время Второй мировой войны, распространять информацию о 
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проведении празднеств, посвященных тысячелетию христианства на Руси150. 

И в Донецкой области все произошло именно по данной схеме, а конкретно: 

1) в апреле 1988 года в эфире донецкого областного телеканала было 

проведено интервью с митрополитом Сергием, стоящим во главе 

Ворошиловградско-Донецкой епархии; 

2) 12 июня 1988 года во всех православных общинах РПЦ прошли 

праздничные службы и благодарственные молебны в честь 1000-летнего 

юбилея; 

3) в здании художественного музея города Донецка была проведена 

экспозиция из религиозных предметов, посвященных тысячелетию 

христианства на территории Руси; 

4) стали возможными встречи руководителей исполнительных органов 

власти с представителями церкви; 

5) 22-24 августа 1988 года произошли юбилейные торжества в 

Донецкой области; 

6) 22 августа на территории Свято-Николаевского собора, что 

находится в городе Донецке, прошла процедура литургии, которая включала 

в себя крестный ход, а также благодарственный молебен;  

7) процессия размером 200 человек произвела процедуру возложения 

цветов к памятнику «Освободителям Донбасса»; 

8) 23 августа в здании пресс-центра Министерства угольной 

промышленности архимандрит Глеб (занимающий пост настоятеля 

Александро-Невской церкви, что находится в городе Славянске) представил 

доклад: «Ворошиловградско-Донецкая епархия к 1000-летию крещения 

Руси». Вечером того же дня в честь проведения мероприятия состоялся 

концерт на базе областного драматического театра; 

9) 24 августа провели встречу в исполкоме; 
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10) все торжественные события были отображены в местной прессе – 

«Вечерний Донецк», «Радянська Донеччина», «Социалистический Донбасс». 

Но информация о выступлении в печатных СМИ служителей церкви были 

продуманы задолго до празднования и обсуждены с идеологическим отделом 

Компартии Украины151. 

Итак, торжественные мероприятия по случаю 1000-летия крещения 

Руси, по мнению автора, могут выступать в качестве точки отсчета нового 

времени в истории взаимоотношений государства и церкви в СССР. Сам 

факт санкционирования государственными властями празднования данной 

памятной даты уже можно рассматривать как большой скачок вперед в 

рамках свободы совести и религиозных предпочтений. Имелось значительное 

количество запретов, каждое действие было заранее запланировано и 

согласовано с руководящими органами. Но вопреки всем преградам 

христиане получили разрешение на свободные выражения религиозных 

взглядов. Это событие олицетворяет начало кардинально нового периода в 

истории взаимодействия церкви и государства. 

Уже 01 октября 1990 года произошло еще одно довольно значимое 

событие: Верховным Советом СССР был принят закон «О свободе совести». 

Эту же формулировку задекларировала у себя УССР и для введения его в 

действие прошли заседания-семинары для сотрудников местных управлений 

с целью обсуждения практики использования законодательства о свободе 

совести и религиозных организациях в Донецкой области. Были 

организованны мероприятия, направленные на организацию встречи 

представителей различных религиозных конфессий. Цель встречи состояла в 

том, чтобы обсудить формулировки закона   «О свободе совести и 

религиозных организациях», что демонстрирует готовность исполнить этот 

закон и на практическом уровне тоже. 
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А после принятия Указа Президента Украины «О мерах по 

возвращению религиозным организациям культового имущества» в 1992 г. 

всего за полгода во владение православных общин Донецкой области было 

отдано 26 культовых сооружений152. Это говорит о том, что проблема 

заключалась не в неспособности государства отдать культовые здания церкви 

(ведь если 26 сооружений смогли возвратить всего за 6 месяцев, то выходит, 

что они не использовались для важных целей), а только лишь в ожидании 

выхода официального разрешения. А это, в то же время, можно считать 

остатком от официальной идеологии предыдущего исторического развития, 

когда все события, связанные с религией, четко определялись органами 

государственной власти. Также это говорило о стремлении региональной 

администрации воспринимать преобразования в государственно-

конфессиональных отношениях и идти по пути модернизированного 

бесконфликтного курса их сосуществования, а не конфронтации. 

В начале 90-х годов ХХ века начинается активная деятельность по 

организационному оформлению епархий в Донецкой области. Независимый 

статус Донецкая епархия, которая входит в состав православной церкви 

Московского Патриархата, получила 06 сентября 1991 года, также в этот 

период происходит разделение Донецкой и Луганской епархий. В 1994 году 

Донецкая епархия потеряла Горловскую епархию, которая с этого момента 

также обрела самостоятельный статус. Данную процедуру осуществили по 

решению Священного Синода Украинской Православной Церкви 

Московского Патриархата, в которую была включена территория северной 

части Донецкой области. Таким образом, Донецкая епархия получила свои 

сегодняшние географические границы. Главная причина раздела епархии – 

это ее большие территориальные и демографические размеры. 
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В апреле 1997 года Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир в 

письменной форме объяснил географическое разделение Горловской и 

Донецкой епархий УПЦ: в состав Донецкой епархии вошли объекты, 

которые находятся на территории таких районов, как Амросиевский, 

Волновахский, Марьянский, Старобешевский, Мангушский, Володарский, 

Тельмановский, Ясиноватский, также в состав епархии вошли объекты, 

находившиеся в областном подчинении, а именно в: Донецке, Мариуполе, 

Харцызке, Торезе, Селидово, Снежном…. 153. 

В дальнейшем одним из ключевых вопросов становится проблема 

кафедрального собора епархии, то есть по сути ее центра. 27 февраля 

1993 года епископ Донецкий и Славянский Ипполит произвел процедуру 

освящения камней для фундамента Спасо-Преображенского собора, который 

на сегодняшний день носит статус Кафедрального. Но сооружение 

приостановили, так как не хватало материальных средств и человеческих 

ресурсов, готовых взять на себя ответственность за построение центрального 

собора епархии. Лишь в октябре 2004 года митрополит Донецкий и 

Мариупольский Иларион провел обряд освящения нижней части все еще 

возводящегося Спасо-Преображенского кафедрального собора в честь 

Преподобного Сергия, игумена Радонежского. Затем иконописцы во главе с 

Геннадием Жуковым расписали собор в византийском стиле и появились 

первые иконы154. 

Первым архиереем Донецкой епархии был преосвященный Алипий (в 

миру - Погребняк Василий Семёнович), епископ Донецкий и Славянский 

(1991-1992 годы), который с 1994 года стал еще и епископом Горловским и 

Славянским. В.С. Погребняк стал выпускником Московской духовной 

академии, был назначен на должность настоятеля Петропавловского собора, 
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что находится в городе Красный Лиман, позже он был переведен на 

должность настоятеля в храме Рождения Богородицы, который располагается 

в селе Крестище Славянского района Донецкой епархии, затем служба 

продолжилась переводом в кафедральный Покровский собор в городе 

Воронеже. Наибольшую популярность приобрел тогда, когда не согласился 

поставить подпись под обращением к Патриарху Алексию II от 22 января 

1992 года по поводу предоставления Украинской Православной Церкви 

статус автокефалии, за что и был освобожден Филаретом (который активно 

выступал в поддержку автокефалии) от руководства епархией в 1992 году 

Однако этот вердикт был признан не до конца легитимным. Но, несмотря на 

это, в декабре 1992 года Алипий по собственному желанию был отправлен на 

покой. 

После того, как Алипий добровольно сложил полномочия, Синод УПЦ 

назначил митрополитом Леонтия (Гудимов Иван Афанасьевич). До этого он 

занимал должность митрополита Херсонского и Таврического, но в условиях 

раскола стал митрополитом Донецким и Славянским.  Донецкое духовенство 

отказалось его принять, поскольку назначение проводилось Филаретом - 

виновником раскола православной церкви на Украине, по мнению 

большинства епископов. Однако уже в марте 1992 года митрополит Леонтий 

скончался, так и не успев приступить к активной деятельности. 

С 1992 по 1996 годы епископом Донецким и Мариупольским являлся 

Преосвященнейший Ипполит (в миру - Хилько Алексей Алексеевич). Однако 

стоит отметить, что он не смог удержаться на своей должности 

продолжительное время, так как в процессе несения службы Ипполитом 

были выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями, 

которое заключалось в запрете ведения службы клириками, а также 

отлучения мирян от таинства святого Причастия. В свете факта выявления 

нарушений 30 марта 1996 года епископу Ипполиту было вынесено строгое 

предупреждение со стороны Священного Синода Украинской Православной 
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Церкви155, а 3 мая 1996 года – отказано в служении на период в 3 года за 

перемещения клириков. Он стал, таким образом, единственным в церковной 

истории Донбасса зафиксированным прецедентом злоупотребления 

священнослужителем должностными полномочиями.  Но если внимательно 

перечесть общий список епископов, станет очевидным, что это 

исключительный случай. 

12 сентября 1996 года в Донецкую епархию на службу направлен 

архиепископ Иларион (в миру - Шукало Роман Васильевич), состоянием на 

2020 год – митрополит Донецкий и Мариупольский156. Иларион был 

выпускником Одесской духовной семинарии, позже – еще и Московской 

духовной академии. В 1991 году в Киево-Печерской лавре принял 

монашеские обеты. С декабря 1991 года по апрель 1992 года параллельно 

руководил еще и Черновицкой епархией. В апреле 1992 года в сане епископа 

был направлен в Таврическую епархию - совершать ее управление. В 

1995 году получил сан архиепископа, в 1996 году отправляется руководить 

Донецкой епархией, при этом он сохранил должность управляющего 

Таврической епархией. В 1997 году архиепископ ушел с поста главы 

Таврической епархии, но в то же самое время получил должность 

управляющего Горловской епархией, в 2000 году получил сан митрополита. 

В период главенства Илариона Донецкая и Горловская епархии пережили 

наиболее активный период развития157.  

Горловская  и Славянская епархии начали свою активную деятельность 

под покровительством УПЦ в 1994 году путем отделения от Донецкой. 

Причина разделения епархии на 2 части была весьма практичной – удобство 

управления, потому что Донецкая область являлась густонаселенным 
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регионом и одна епархия не могла удовлетворить потребности православных 

верующих в духовной жизни. 

В апреле 1997 года Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир 

предоставляет объяснение в письменной форме по поводу географических 

размеров Горловской епархии УПЦ, а также входящих в нее районов. Под 

управлением Горловской епархии находятся следующие населенные пункты 

и районы: Красный Лиман, Константиновка, Артемовск, Шахтерск, 

Доброполье, Александровский район, Дебальцево, Краматорск, Кировское, 

Енакиево. В данной епархии вторым городом после Горловки является 

Славянск. В городе Горловка собор спасителя Николая обладает 

кафедральным статусом158. В городе Славянске собор Александра Невского 

также обладает кафедральным статусом, данный статус собор получил в 

1994 году, пост первого руководителя Горловской епархией занял епископ 

Алиппий159, утвержденный на сформированную кафедру 29 июля 1994 года. 

11 июня 1997 года он был отправлен на покой из-за проблем со здоровьем. 

Временно руководителем Горловской епархией был назначен 

Высокопреосвященнейший митрополит Донецкий и Мариупольский 

Иларион (с 11 июня 1997 года по 24 января 2007 года), который совмещал 

две руководящие должности одновременно160. Именно с его именем связано 

большинство событий из истории православной церкви в Донецкой области, 

которые будут охарактеризованы в других главах диссертационного 

исследования. 

Вышеупомянутые священнослужители сыграли значительную роль не 

только в развитии Горловской и Славянской епархий, но также и Донецкой, 

потому что, несмотря на официальное разъединение в 1994 году, каждый из 

них, по факту, продолжал управлять обеими епархиями и поэтому 
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направления политики были в едином ключе, что помогало повысить роль 

православной церкви в жизни общества в целом и в рамках региона. 

Кроме создания православных епархий, в регионе также была 

осуществлена деятельность по формированию государственных органов, 

которые бы осуществляли контроль религиозной ситуации в Донецкой 

области. Так, 1992 считается годом основания Отдела по делам религии 

Донецкой области, в год создания был издан также документ, в котором 

отображен перечень задач религиозного отдела:  

1) оказание содействия в осуществлении положений закона «О свободе 

совести и религиозных организациях» среди мирян; согласно положениям 

этого закона человек имеет право выбирать религиозное течение, которого он 

будет придерживаться; 

2) создание коммуникации между региональными органами власти и 

религиозными структурами согласно законодательству; 

3) содействие решению проблем, связанных с передачей во владение 

или в аренду религиозным объединениям культовых зданий и имущества;  

4) упрочнение согласия и терпимости между верующими разных 

конфессий и их религиозными общинами161. 

Как видим, деятельность этого вновь созданного органа была 

направлена, в первую очередь, на соблюдение государственного 

законодательства о свободе совести и религиозных организациях. 

Следующее значимое мероприятие в истории православной церкви – 

это празднование знаменательной даты, а именно 2000-летия Рождества 

Христова. К этому юбилею готовились заблаговременно и было 

запланировано достаточное количество праздничных мероприятий и событий 

в области. 
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Начиная с марта 1999 года, в эфире областного телеканала вышла серия 

передач религиозного характера, которые транслировались один раз в месяц, 

и весь цикл был приурочен к 2000-летию Рождества Христова. В данных 

передачах с сотрудниками управления в качестве ведущих участвовали не 

только служители православной церкви, но и представители всех 

христианских конфессий Донецкой области, так как юбилейная дата 

считалась единой для всех конфессий. 

Торжества по случаю 2000-летия Рождества Христова в Донецкой 

области проходили по определенному плану: 

- 31 мая состоялась встреча верующих и служителей церкви в Доме 

культуры им. Ленина; 

- морской поход-проща яхт в г. Стамбул, который стартовал 14 июля и 

отправной точкой был порт города Мариуполь; 

- 5-10 сентября прошел визит Владимира, митрополита Киевского и 

всея Украины, в честь которого был проведен торжественный концерт в 

театре оперы и балета и награждение церковными юбилейными наградами; 

- организована научная конференция по теме: «Роль науки, религии и 

общества в формировании моральной личности», в ходе которой работали 

следующие секции: 1) многомерность интеллекта: взаимодействие 

естественного и искусственного интеллекта на пороге третьего тысячелетия; 

2) тенденция духовного развития общества в новом тысячелетии; 3) путь к 

истине и совершенству: религиозно-моральные, образовательные и 

личностные аспекты. Данная конференция должна была найти возможности 

совмещать материальную и духовную точки зрения на формирование 

личности человека; 

- в Донецком театре оперы и балета был проведен концерт духовой 

музыки; 

- в Донецком художественном музее прошла выставка старинных 

церковных икон; 
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- краеведческий музей организовал фотовыставку на религиозную 

тематику; 

- подготовлен фотоальбом «Донбасс православный», презентация 

которого прошла во время фестиваля «Золотой скиф», организованного в 

г. Донецке. 

Данные события еще раз говорят о значимости православной церкви 

для Донецкой области. Кроме того, подчеркиваем тот факт, что к 2000 году 

Донецкая и Горловская епархии сумели возобновить работу православной 

церкви в регионе и даже начать оказывать воздействие на культурное 

развитие Донецкой области, что было отображено как в проведении научных 

конференций, так и в концертах и выставках православной тематики. При 

этом спектр охваченных направлений, как показал ход исторических 

событий, дает возможность предположить, что в будущем эта коммуникация 

станет ещё сильнее, так как пока данные мероприятия были вызваны всего 

лишь одной значимой датой, а именно – 2000-летием Рождества Христова, но 

в перспективе могли быть приурочены к разнообразным событиям в жизни 

региона162. 

В преддверии торжеств в честь Дня металлурга 17 июля 2003 года в 

г. Донецке прошло официальное освящение и открытие для верующих храма 

Игнатия Мариупольского, который расположился на территории 

металлургического завода. Эта церковь была сооружена всего за четыре 

месяца, что является, действительно, необычным и впечатляющим 

результатом, особенно в связи с затяжным строительством кафедрального 

собора Донецкой епархии. Храм находится на холме недалеко от въезда на 

территорию завода. Вокруг храма располагаются колокольня и 

искусственный водоем. Важно отметить, что его колокола были сделаны на 

этом же металлургическом заводе и исполнены в строгом соответствии с 
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древними традициями163. Таким способом церковная жизнь вплотную 

переплетается с промышленным развитием Донецкой области, что выступает 

довольно своевременным. 

В 2003 году Донецкую епархию посещает Митрополит Владимир с 

целью оценить ситуацию в религиозной жизни региона.164 Серьезных 

замечаний высказано не было. 

2004 год получил статус года духовности в Донецкой области (в 

основном, по случаю значимого события в регионе, а именно получения 

Святогорским мужским монастырем высокого статуса Лавры). С этой целью 

была разработана его Концепция, в рамках которой планировалось:  

- совершенствование и упрочение православных ценностей среди 

разных категорий населения, формирование условий для содействия 

развитию творческих способностей населения Донецкой области; 

- борьба с экспансией массовой современной культуры, поддержка 

важных для общества духовных ценностей, а также православных идеалов165. 

Но достичь данных целей в рассматриваемый период так и не удалось, 

именно поэтому это стало важной задачей для будущего развития епархии. 

Эмблемой года духовности стало изображение свечи на фоне карты 

Донецкой области в виде ладони, что должно было символизировать 

духовное единение всего края в честь огромного по своей важности события 

в истории православной церкви области – присвоения статуса Лавры 

монастырю региона. 

Для понимания реальной ситуации в рассматриваемый период было 

проведено интервью с 10 верующими и 10 служителями православной 

церкви, которые застали советское время и могли сравнивать его с 90-ми 

годами ХХ века. Все они проживают в Буденновском районе г. Донецка. Их 

общий ареал проживания дает возможность получить более полную картину, 
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нежели выбирать отдельно по каждому из районов. Для начала был 

предложен целый ряд вопросов, чтобы выявить, действительно ли это 

верующий человек. Например: Какие молитвы читаете? Как часто? Какие 

православные праздники знаете? Какое значение имеет пост для верующего? 

От кого Вы приняли веру? Только после этого уже были заданы 

интересующие вопросы по тематике диссертации.  

Так, довольно продуктивным оказался вопрос об отношении к 

верующим в советское время: 9 верующих ответили, что это отношение было 

отрицательным и 10 служителей церкви с этим согласились. Многие 

указывали, что именно политика атеизма, проводимая в СССР, мешала 

прийти к вере и устанавливала крайне негативную религиозную атмосферу в 

стране. И даже приводили в пример членов своей семьи, неверие которых 

12 человек из 20 объяснили именно идеологией советского времени, а также 

этой же причиной оправдывают несоблюдение религиозного поста в ряде 

случаев. А вот ситуация в 90-е годы ХХ века отличалась кардинально, так 

как появились условия для свободного выбора вероисповедания и при этом 

исчезли барьеры на пути осуществления религиозных обрядов. 

При этом здания церкви в советское время в территориальной 

доступности к 20 опрошенным не было, храм начал возводиться только в 90 е 

годы ХХ века. Многие рассказывали, что здание бывшей церкви 

использовалось в качестве клуба. 

В целом можно констатировать, что количество религиозных общин 

Донецкой области в указанный период возросло в значительной степени – 

почти в 2,5 раза (см. схему «Количество религиозных общин»), что говорит о 

возрождении духовной жизни в регионе. 
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 Таким образом, период с 1988 по 2004 год явился знаменательным 

этапом в переходе от атеистической пропаганды в государстве до 

беспрепятственной деятельности религии в целом и православной церкви в 

частности. В Донецкой области это было особенно заметно благодаря 

официальному разрешению масштабно отмечать религиозные юбилеи и даже 

                                                   

 
166 ГАДНР. Ф 4021, Оп. 1, Д. 597. Сводные годовые статистические отчеты о сети 

религиозных объединений. 1988. – 19 л.; ГАДНР. Ф 4021, Оп. 1, Д. 621. Сводные годовые 

статистические отчеты о сети религиозных объединений. 1990. – 14 л.; ГАДНР. Ф 4021, 

Оп. 1, Д. 632. Годовые статистические отчеты отдела о состоянии религиозной ситуации, 

пояснительная записка к ним. 1996. – 13 л.; ГАДНР. Ф 4021, Оп. 1, Д. 643. Годовые 

статистические отчеты отдела о состоянии религиозной ситуации, пояснительная записка 

к ним. 1997. – 15 л.; ГАДНР. Ф 4021, Оп. 1, Д. 652. Годовые статистические отчеты отдела 

о состоянии религиозной ситуации, пояснительная записка к ним. 1998. – 17 л.; ГАДНР. Ф 

4021, Оп. 1, Д. 664. Годовые статистические отчеты отдела о состоянии религиозной 

ситуации, пояснительная записка к ним. 1999 – 12 л.; ГАДНР. Ф 4021, Оп. 1, Д. 707. 

Річний статистичний звіт відділу про релігійну мережу у Донецькій області. 2000. – 16 л.;  

ГАДНР. Ф 4021, Оп. 1, Д. 721. Річний статистичний звіт відділу про релігійну мережу у 

Донецькій області. 2003. – 14 л.; ГАДНР. Ф 4021, Оп. 1, Д. 736. Річний статистичний звіт 

відділу про релігійну мережу у Донецькій області. 2004. – 20 л. 
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объявление 2004 года годом духовности, формированию Донецкой и 

Горловской епархий, возведению новых и восстановлению старых храмов,  

открытию монастырей. Количество религиозных общин в Донецкой области 

резко возросло в указанный период: со 156 в 1991 году до 478 в 2004 году, то 

есть в 3 раза (диаграмма 1). Эти цифры наглядно доказывают популярность 

данной конфессии в обществе и определенную возможность влиять на его 

морально-духовное состояние в Донецком регионе. В целом православные 

общины занимают абсолютное большинство в религиозной палитре 

Донецкой области. Все это говорит о том, что православная жизнь в 

Донецкой области шаг за шагом стала восстанавливаться в 90-е годы 

ХХ века, что подробно будет рассмотрено в следующих главах. Все это 

является существенной предпосылкой для возрождения духовности 

Донецкого края. 

 

2.4. Возрождение монастырей на территории Донецкой области 

 

С ХІ века на Руси начинают развиваться монастыри. Именно они 

содействуют распространению христианства, развитию культуры, особенно 

образования, так как при многих монастырях открывались школы для разных 

социальных слоев населения, а также принимают активное участие в 

благотворительной деятельности. Однако в ХХ веке после прихода к власти 

большевиков эта деятельность прекратилась и большая часть монастырей 

была закрыта или просто разрушена. Только после прекращения проведения 

государственной политики атеизма, связанной с распадом СССР в 1991 году, 

количество монастырей по всей территории бывшего СССР резко 

увеличилось, в том числе и на территории Донецкой области. Если в 80-е 

годы в СССР насчитывалось около 20 монастырей, то к 2014 году их было 

уже более 800167. Причем в большинстве монастырей духовная жизнь 

                                                   

 
167 Монастыри и монашество: традиции и современность. Международная богословская  

научно-практическая конференция в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. – М.: 
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начинала формироваться заново, так как был утерян предыдущий опыт, как, 

например, на территории Донецкой области. 

Среди конфессий, действующих на Украине, такой религиозный 

институт, как монастырь, свойственен прежде всего православию, греко- и 

римо-католицизму. Но для рассматриваемого периода характерно 

несовпадение в темпах роста количества монастырей, с одной стороны, и 

числа монахов, с другой. Это дает основание предполагать, что монастырская 

жизнь церквей всё еще находилась на стадии становления. 

На Архиерейском Соборе, который проходил в 2000 году, Патриарх 

Алексий ІІ акцентировал внимание на том, что православная аскетика есть 

предельным проявлением любви отдельного человека к Богу, встречным 

движением души личности на божественный призыв к христианскому 

деланию. Как раз в аскетической традиции заложена глубинная суть веры 

каждого народа, его умение ограничивать себя во имя любви и служения 

Господу. Исходя из этого, трудно недооценить значение монастырей, 

особенно в современном мире. Влияние монашества на мир и обратное 

влияние мира на иночество в историческом прошлом имело на Руси характер 

судьбоносный, иногда довольно трагический, в связи с расцветом или 

упадком аскетического идеала в душе народа. Современное монашество 

имеет особую пастырскую и миссионерскую ответственность, потому что из-

за тенденции к урбанизации современные монастыри пребывают в тесном 

контакте с окружающей действительностью. Этот мир приходит к стенам 

обителей в попытках найти там своеобразное духовное содействие, и 

монастыри своим молитвенным подвигом созидают и лечат душу всего 

народа, вновь говоря о пользе и необходимости благочестия. Поэтому 

огромное значение монастырей в духовном возрождении очевидно168. Это 

                                                                                                                                                                    

 

Синодальный отдел по монастырям и монашеству Русской Православной Церкви, 2013. – 

С.7. 
168 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском 

Соборе 2000 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.patriarchia.ru/db/text/421863.html 
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суждение служит подтверждением того факта, что изучить деятельность 

монастырей в указанный период является крайне важным, исходя из той 

роли, которая на них возлагается. 

Из констатации фактов Святейшим Патриархом Алексием на 

Архиерейском Соборе 1997 года можно сделать выводы, что идет 

повсеместное возрождение монашеского стиля жизни169. И это вполне 

объяснимо, так как после снятия законодательных ограничений появилась 

возможность опять открывать монастыри. 

При этом были выявлены не только достижения, но и целый ряд 

проблем, среди которых следует выделить: 1) недостаток опытных 

духовников, 2) появление т.н. «нищенствующих» монахов, монахинь и 

священников, которые занимаются тем, что якобы собирают 

«пожертвования» на возведение православных церквей, на помощь больным, 

старикам, нуждающимся и так далее. Абсолютное большинство таковых не 

только не являются священниками или монахами, но в принципе не имеют 

никакого отношения к служителям православной церкви. Чтобы избежать 

соблазнов и претензий в адрес церкви, крайне необходимым является 

принятие решения, которое бы не давало монахам и священникам 

производить сбор любых пожертвований на улицах и в других общественных 

местах. Подобного рода пожертвования могут собирать исключительно 

миряне, которые получили письменное благословение местного правящего 

архиерея170. Этот вопрос являлся довольно болезненным для православной 

церкви, так как мог негативно сказаться на ее восприятии в глазах общества и 

мирян, поэтому очень важно было объявить на Архиерейском Соборе о 

запрете подобного рода деятельности и тем самым показать свою 

отрицательную позицию по отношению к данному явлению. 
                                                   

 
169 Доклад Святейшего Патриарха Алексия на Архиерейском Соборе 1997 года 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.patriarchia.ru/ db/text/421718.html 
170 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Архиерейском 

Соборе 2000 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.patriarchia.ru/db/text/421863.html 
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Кроме того, дается объяснение основным направлениям деятельности 

современных монастырей. Необходимо отметить, что одним из главных 

аспектов в жизнеобеспечении каждого монастыря являются церковные 

достижения монахов, которые проживали на территории конкретного 

монастыря, при этом, молитва у монахов должна всегда совмещаться с 

бытовыми «домашними» делами. Также монахи обязаны проводить 

инициативную миссионерскую деятельность.171 При этом на современном 

этапе нет возможности выполнять все это в совокупности, это связано с тем, 

что не хватает квалифицированных кадров, которые могли бы служить при 

церквях, монастырях и храмах. Одной из причин нехватки кадров в 

религиозной сфере может быть политика, которая проводилась во времена 

СССР в отношении религиозных организаций, поэтому церковь должна 

использовать все возможности для того, чтобы устранить этот недостаток. 

Еще одной проблемой неразвитости религиозности является то, что 

современное общество не имеет представления о жизненном пути монаха172. 

Та же проблема характерна и для Донецкого региона, так как на начало 90-х 

годов приходится довольно острый кадровый кризис внутри Православной 

Церкви, который попытались решить путем изменения концепции 

религиозного образования, о чем будет сказано в последующих главах 

диссертации.  

Донецкий край не являлся исключением из правил и также насчитывал 

ряд монастырей на своей территории. Так, на 2017 год существовало 7 

монастырей УПЦ МП, из которых мужских – 2, женских - 5: Святогорский 

Свято-Успенский мужской монастырь (Свято-Успенская Святогорская 

Лавра, Горловская епархия – далее - ГЕ), мужской монастырь в честь святого 

Василия Великого (с.Никольское Волновахского района, Донецкая епархия – 

далее - ДЕ), Свято Николаевский женский монастырь (с. Никольское 
                                                   

 
171 Проект «Положения о монастырях и монашествующих» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db/text/2255384.html 
172 Доклад Святейшего Патриарха Алексия на Архиерейском Соборе 1997 года 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.patriarchia.ru/ db/text/421718.html 
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Волновахского района, ДЕ), монастырь в честь Касперовской Иконы Божьей 

Матери (г. Макеевка, ДЕ), Женский монастырь в честь Иверской иконы 

Божьей матери  (г. Донецк, ДЕ), Женский монастырь Сергия Радонежского 

(с. Сергеевка Славянского района, ГЕ), Свято-Стефановский женский 

монастырь (с. Степановка, Александровский район, ГЕ)173. Однако Свято-

Стефановский женский монастырь был основан только в 2006 году, что 

свидетельствует о том, что он не входит в хронологические рамки 

диссертационного исследования, поэтому отдельно рассматриваться не 

будет. 

Иверский женский монастырь располагался в Донецке возле аэропорта. 

В конце ХХ века на месте будущей обители был построен храм Иверской 

иконы Божией Матери, и при нем существовало православное кладбище. В 

1999 году в храм была привезена копия Иверской иконы Божией Матери со 

Святой Горы Афон. В 2001 году Иверский храм, ставший к тому времени 

подворьем Свято-Николаевской обители с. Никольское, преобразован в 

отдельный монастырь. По состоянию на 2004 год комплекс строений 

монастыря включал храм с колокольней, жилой корпус и хозяйственные 

помещения.  Первыми монахинями обители стали сестры из Свято-

Касперовского монастыря (поселок Грузcко-Ломовка, г. Макеевка) во главе 

со старшей насельницей Амвросией, переехавшими в новый монастырь по 

благословению. Обитель имеет также земельные наделы вокруг. На них 

выращивают в основном овощные культуры. Насельницы постоянно 

трудились на территории огорода и хозяйственного двора. Жизнь монахинь в 

обители проходила в каждодневном труде. Любая насельница выполняла, 

кроме уставных и монашеских обязанностей, ещё и особое послушание по 

монастырю. Послушаний, которые несли насельницы в монастыре, очень 

много; все они традиционны для подобного рода монастыря. Насельницы 

                                                   

 
173 Довідка про релігійну мережу Донецької області – Текущий архив. – 2011 г. – Папка 

№ 28. – Л. 125 – 130. 
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трудятся на послушаниях в храме, просфорне, на клиросе, в трапезной, на 

огороде. Ежедневно сестры с иконой и молитвой «Богородице Дева, 

радуйся...» обходили обитель. Они молились о сохранении монастыря и 

живущих в нем, а также о упокоении тех, кто провел свои последние дни у 

стен монастыря174. 

Касперовский женский монастырь (пгт Грузско-Ломовка) был 

учрежден в 1996 году на территории ранее закрытой психиатрической 

больницы, где сохранился стоящий особняком каменный храм Смоленской 

иконы Божией Матери «Одигитрия» (конец XIX века). Изначально условия 

для открытия монастыря были ужасными: полуразрушенные корпуса, 

прогнившая система водоснабжения, отсутствие необходимых бытовых 

условий для проживания и т.п. Однако со временем многие проблемы 

удалось решить. Храм был построен в псевдовизантийском стиле, с 

колокольней над входом. В 1999 году в обители открыто училище регентов-

псаломщиков. На 2003 год обитель имела еще 2 храма – Святого пророка 

Иоанна Предтечи и Святого апостола Иоанна Богослова, а также 

обустраивала храм Касперовской иконы Божией Матери, освященный в 

2004 году в одном из корпусов бывшей больницы (имеет боковые приделы: 

левый – св. прор. Иоанна Предтечи, правый – св. мч. Иоанна Воина)175.  

Практически каждый день в монастыре был подчинен определенному 

расписанию. Так, трудовой день принято было начинать с 6 часов утра 

молитвенным правилом. Потом все сестры расходились по своим 

послушаниям: выпечка хлеба, просфорная, кухня, швейная, скотный двор и 

т.д. Особенное место занимало клиросное послушание, так как пение – это 

неотъемлемая часть богослужения. Завершается день вечерним правилом, 

состоящим из повечерия с канонами и молитв на сон грядущий. Такой 

упорядоченный монастырский ритм – чередование труда и молитвы – 
                                                   

 
174 Иверский женский монастырь (г. Донецк) [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
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вырабатывало уравновешенность в мыслях и поведении, что и являлось 

основной целью176. 

Свято-Васильевский мужской монастырь и Свято-Николаевский 

женский монастырь (с. Никольское) были основаны известным пастырем – 

схиархимандритом Зосимой (Сокуром). В 1998 и 1999 годах были построены 

соответственно братский и сестринский корпуса, в 1998 и 2001 годах 

сестринская и братская общины обрели современный статус монастырей. На 

Пасху 2002 года была совершена 1-я Божественная Литургия в пристроенном 

к сестринскому корпусу Трапезном храме Всех святых земли Русской. В 

2004 году было закончено строительство 2-этажного здания новой 

богадельни на 100 человек, названной Домом Милосердия. В обители введен 

общежительный устав, совершаются каждодневные богослужения. В 

монастыре расположены следующие храмы: Свято-Васильевский храм из 

камня с шатровой колокольней над входом; Трапезный храм Всех Святых, в 

Земле Русской просиявших, построенный к юбилейной дате, а именно 2000-

летию Рождества Христова; каменный холодный храм Святителя Николая 

Чудотворца с колокольней над входом, построенный еще в 1910 году, 

расположенный на противоположной стороне села и также относяшийся к 

обители. В течение советского времени он был закрыт и использовался под 

различные хозяйственные цели - склад, мастерские, бойню. В 90-е годы ХХ 

века его восстановили, в нем совершались богослужения по воскресеньям, 

праздникам, однако только в теплое время года. В доме священника 

находилась домовая церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение» для 

совершения богослужений в холодное время года.  В монастыре работали 

пекарня, библиотека, медицинская амбулатория для насельников, мастерские 

(столярная, резьбы по дереву, золотошвейная, швейная, иконописная, по 
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изготовлению мебели). В 2004 году в богадельне обители был также открыт 

домовой храм в честь преподобного Сампсона Странноприимца177. 

Отец Зосима стал знаковой фигурой православного мира Донбасса. 

Путь его был долгим. С 1968 по 1975 год он учился в духовных семинарии и 

академии в Ленинграде. Академию окончил со степенью кандидата 

богословия и принял монашеский постриг с именем Савватий, был 

рукоположен сначала в иеродиаконы, затем - в иеромонахи. После учебы 

несколько месяцев прослужил в Одессе, после чего в декабре 1975 года был 

принят в клир Ворошиловградско-Донецкой епархии. В 1980 году возведен в 

сан игумена, в 1990-м - в сан архимандрита. 21 августа 1992 года был 

пострижен в схиму с именем Зосима. Именно он основал два монастыря, о 

которых было сказано выше, и стал духовным наставником для огромного 

количества мирян, а с 1998 года отец Зосима стал духовником всей Донецкой 

епархии. Он скончался в 2002 году, однако даже после его смерти 

продолжали выходить материалы, посвященные его жизни и деятельности. 

Так, в 2003 году телеканал «Киевская Русь» выпустил фильмы «Поминальная 

молитва» и «Дорога длиною в жизнь», посвящённые о. Зосиме. 

В 2005 году издательство Сретенского монастыря выпустило книгу об 

о. Зосиме «Схиархимандрит Зосима (Сокур). Слово о Святой Руси»178. 

В 2013 году вышло 2-е издание книги Московского Сретенского монастыря о 

схиархимандрите Зосиме (Сокур) «О чём скорбит душа»179. Такой интерес к 

о.Зосиме даже после его смерти подтверждает факт его огромного влияния 

на возрождение православных традиций в Донбассе. 

Сергиевский женский монастырь был реорганизован из приходского 

храма в 2002 году по благословению митрополита Донецкого и 

                                                   

 
177 Свято-Васильевский мужской монастырь и Свято-Николаевский женский монастырь 

(с. Никольское) [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://nikolskoe.church.ua/istoriya/ 
178 Зосима (Сокур) Слово о святой Руси [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://pravoslavie.ru/6122.html 
179 Зосима (Сокур) О чем скорбит душа [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.pravoslavie.ru/55568.html 



 101 

Мариупольского Илариона, который в то время был главой Горловской 

епархиии. В 2004 году решением Священного Синода УПЦ старшая сестра 

Сергиевского монастыря монахиня Феодосия (Мельникова) была возведена в 

сан игумении с возложением наперсного креста по должности180. При 

монастыре была открыта воскресная школа, а также постоянно оказывалась 

благотворительная помощь нуждающимся. Сам монастырь был возведен за 

счет меценатов, как отдельных людей, так и целых предприятий Донбасса. 

Несмотря на то, что в Донецкой области существовало несколько 

монастырей в указанный период, все же одну из главных ролей играл 

Святогорский мужской монастырь. Его восстановление имеет довольно 

длинную историю. В ноябре 1991 года Донецкий облисполком принял 

решение о передаче в собственность Донецкой епархии УПЦ некоторых 

сооружений бывшего Святогорского монастыря, на территории которого 

располагались санаторий им. Артема (позднее санаторий «Святые Горы») и 

Славяногорский государственный историко-архитектурный заповедник. 

1992-й год стал поворотным в развитии обители. Как и говорили старцы, 

документы о передаче восстановленному монастырю Успенского собора и 

нескольких корпусов подписывал Преосвященнейший епископ Алипий 

(Погребняк). Таким образом, возрожденный Святогорский монастырь, 

который получил в свое пользование храм и несколько малых зданий, 

оказался расположенным в самом центре санатория лечебно-курортного типа 

и государственного заповедника. 15 июля 1992 года по договоренности с 

администрациями санатория и заповедника для поселения в Святых Горах 

прибыла в обитель первая братия, состоящая из восьми человек. С этого 

времени в обезображенном за годы советской власти соборе Успения Божией 

Матери начались ежедневные уставные монастырские богослужения. К 
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концу 1994 года количесвто святогорской братии, пришедшей в 

возрожденную обитель, достигало 30 человек181. 

Первое официальное богослужение было проведено Епископом 

Донецким и Славянским Алипием еще 19 января 1992 года на берегу Донца. 

Второе официальное богослужение состоялось на Пасху, 26 апреля 

1992 года, на паперти Успенского собора, поскольку до мая шел процесс 

демонтажа оборудования Дома культуры санатория. К июлю 1992 года был 

назначен исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского 

мужского монастыря отец Николай. С 14 июля в соборе начались 

богослужения. Необходимо упомянуть еще два важных события. Это – 

возвращение крестным ходом в Святые Горы иконы Святогорской Божьей 

Матери 04 октября 1992 года и перенесение мощей св. Иоанна-затворника 

Святогорского в Успенский собор 24 августа 1994 года182. 

20 января 1995 года по благословению митрополита Киевского и всея 

Украины Владимира (Сабодана) епископ Алипий, к этому времени уже 

официально ставший во главе Горловско-Славянской кафедры, назначил 

нового наместника монастыря – благочинного иеромонаха Арсения 

(Яковенко) с возведением в сан игумена и вручением жезла. С этого времени, 

благодаря активным действиям наместника, с помощью возросшего 

количества братства и работой благотворителей, началось динамичное 

возрождение Святых Гор.  Через три месяца после возведения отца Арсения в 

сан игумена состоялось его возведение в сан архимандрита183. 

Первым объектом реставрации нового наместника явился Свято-

Успенский собор – украшение обители. Это важнейшее для монастыря 

событие началось 16 июня 1995 года, а освещение произошло только в 
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2000 году по причине отсутствия необходимого количества материальных 

средств и ресурсов. В этом же году монастырю были переданы пещерные 

храмы преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, преподобного 

Алексия, человека Божия, и Рождества святого Иоанна Крестителя, 

находившиеся в ведении Славяногорского историко-архитектурного 

заповедника. С этого времени пещеры, издревле почитаемые в обители как 

святыня, открыты для многочисленных паломников184. 

20 апреля 2002 года в «Вестнике УПЦ» появляется план 

восстановления утраченных святынь Святогорской пустыни, в которой 

указывается, что с уходом советского периода в прошлое, будут по-новому 

осмыслены идеи возрождения святынь монастыря и развития Славяногорска 

как здравницы и туристического центра. Под руководством начальника 

Главного управления градостроительства и архитектуры Донецкой 

облгосадминистрации был проведен конкурс на лучшую идею концепции 

развития Славяногорска, по результатам которого был сформирован 

авторский коллектив, начавший работу над новым планом преобразования 

города. Предусматривалось воссоздать те из святынь Успенской обители, 

которые были уничтожены в советское время, в первую очередь, грандиозная 

Кирилло-Мефодиевская лестница, которая выполняла соединительную 

функцию между строениями монастыря и природным ландшафтом 

местности, а конкретно меловым утесом. Также в перечень объектов входили 

Спасо-Преображенская церковь, которая находится на горе Фавор, храм 

Антония и Феодосия, Храм Ахтырской Иконы Божьей Матери, пещерное 

кладбище, скит святого Арсения Великого. Планировалось также 

восстановить дворец графа Потемкина и реконструировать монастырский 

гостиный двор, в пределах которого должен был расположиться и музей 

«Святые Горы с древнейших времен». При этом предполагалось передать 

принадлежащую санаторию территорию гостиного двора действующему 
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монастырю185. То есть в 2002 году все это оставалось только планами, 

несмотря на то, что решение о возвращении церковного имущества было 

принято еще в 1994 году. Это еще раз подчеркивает все те сложности, 

которые стали на пути восстановления деятельности православной церкви в 

постсоветское время, и огромное количество бюрократических препятствий, 

возникших перед ней. Это все тормозило не только восстановление 

церковной архитектуры, но и возможность церкви действовать в интересах 

общества, учитывая все проблемы, стоящие перед ним в переходной период.  

Кроме того, еще в 1999 году из рапорта наместника Свято-Успенского 

Святогорского монастыря архимандрита Арсения было ясно, что еще очень 

далеко до полного и окончательного возвращения церкви ее имущества: как 

свидетельствуют служители монастыря и паломники в Святогорскый 

монастырь, в нем складывается критическая ситуация, а именно: они 

становятся очевидцами негативного отношения к святым местам и унижения 

чувств верующих со стороны мирян. Примером тому служит то, что сам храм 

находится в непосредственном ссоедстве с развлекательными заведениями, и 

поэтому священнослужителям и верующим приходиться совершать молебны 

под увеселительную музыку. Также, реставрируя помещения Никольского 

храма, церковь вложила в это 100 000 гривен, но до сих пор эти помещения 

не находятся в собственности Церкви, а принадлежат музею, при этом охрана 

монастыря осуществляется самими монахами, служащими в этом храме на 

добровольной основе186. 

18 декабря 2002 года Донецким областным советом профсоюзов 

принято постановление «О предоставлении отдельных объектов 

профсоюзной собственности санатория «Святые горы» в долгосрочную 

аренду Славяногорскому Свято-Успенскому монастырю». Согласно этому 

постановлению монастырю, передавались в долгосрочную арену сроком на 
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50 лет с оплатой на льготных условиях (как для бюджетных организаций) 

следующие объекты учреждений охраны здоровья: 1) здание лечебного 

корпуса № 1; 2) здание водолечебницы. А на 2003 год был запланирован 

2 этап, а именно – возвращение корпуса № 2187. 

Тем не менее 9 марта 2004 года в г. Киеве Священный Синод УПЦ под 

руководством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины 

Владимира принял такое постановление: «Принимая во внимание большое 

влияние Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря на 

возрождение духовности Донецкого края и Востока Украины в историческом 

прошлом и в настоящее время, содействие объединению верующих вокруг 

Канонического Православия, присвоить статус «Лавры» Святогорскому 

мужскому монастырю и утвердить титул – «Свято-Успенская Святогорская 

Лавра». 17 апреля 2004 года данное решение Священного Синода УПЦ 

подтвердил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II188. Это 

стало огромным по значению событием в духовной жизни всего нашего края. 

Ведь это была первая и единственная Лавра на территории Донецкой области 

и третья в Украине (после Киево-Печерской и Почаевско-Успенской). 

Причем в России на 2004 год существовало только 2 лавры – Троице-

Сергиева и Александро-Невская. Последний раз статус Лавры на территории 

России и Украины присуждался еще в ХІХ веке, поэтому присвоение этого 

важного статуса Свято-Успенскому Святогорскому мужскому монастырю 

имеет огромное значение в общеправославном контексте, так как это 

событие происходит лишь в исключительных случаях и довольно редко. 

Новейшая история России и Украины еще не видела таких примеров до 2004 

года. 

Митрополит Иларион так оценил это событие по его важности: 

«Освящение Святогорской Лавры – огромное историческое событие и для 
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Донбасса, и для всей Украины, ибо это очень важно для статуса всего 

Донбасса, который получает новый импульс развития, приобретает новый 

имидж в глазах всего мира. Святогорье  - уникальное место, которое является 

одновременно мощным духовным центром и курортом. Оно будет оставаться 

знаменитой здравницей – и духовной, и физической»189. 

Осенью 2004 года прошли торжества в связи с присвоением такого 

высокого статуса. В Донецк приехали православные епископы практически 

из всех областей Украины, ближнего и дальнего зарубежья, наместники и 

настоятели самых известных монастырей, депутаты Верховной Рады и 

Государственной Думы, парламента Белоруссии, губернаторы многих 

российских и руководители украинских областей. Всего примерно 

200 журналистов освещали в СМИ празднование в Донецке, а также 

Святогорске. 

Торжественные мероприятия открылись молебном, который совершил 

Предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата 

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир на площади 

перед Спасо-Преображенским Собором Донецка, который был тогда еще на 

стадии возведения. После этого молебна в Донецком академическом театре 

оперы и балета имени А. Соловьяненко началось торжественное собрание, 

посвященное присвоению Святогорской обители статуса Лавры. Праздник в 

Оперном театре завершился большим концертом духовной музыки. 

Основные торжества, посвященные присвоению Свято-Успенскому 

Святогорскому монастырю данного статуса, начались на следующий день в 

самом Святогорске. С раннего утра тысячи православных из приходов 

Донецкой и сопредельных областей прибыли в новоиспеченную Лавру, где 

состоялась тожественная служба190. Во многом благодаря этому значимому 

                                                   

 
189 Открытие и восстановление обители 1992-2000 гг. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа http://svlavra.church.ua/otkrytie-i-vosstanovlenie-obiteli-1992-2000-gg/ 
190 Вісник прес-служби УПЦ.- № 38.- 2004.- С. 50 
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событию в жизни нашего края весь 2004 год приобрел статус года 

духовности. 

Данное значимое событие довольно широко освещалось в прессе. Так, 

были проанализированы несколько местных печатных средств массовой 

информации – «Жизнь», «Донбасс», «Донецкий кряж плюс», «Донеччина», 

«Вечерний Донецк»191 за август-сентябрь 2004 года с суммарным тиражом 

примерно 1 210 000 экземпляров. Это количество говорит нам об охвате 

значительной части аудитории Донецкой области. Всего за сентябрь 2004 

года вышло 18 разнообразных статей, посвященных Святогорской Лавре в 

указанных печатных СМИ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество статей о Святогорской Лавре в сентябре 2004 года 

 

                                                   

 
191 «Жизнь», «Донбасс», «Донецкий кряж плюс», «Донеччина», «Вечерний Донецк», 
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Больше всего материала было представлено в газете «Жизнь»: статьи 

«О Святогорском монастыре», «История Святогорского монастыря»192, где 

был опубликован ряд интервью с митрополитом Иларионом, директором 

оперного театра В. Рябеньким, заместителем Святогорского городского 

головы В.Полищуком, начальником статистического анализа главного 

управления статистики в Донецкой области, «Разговор с Богом на земле 

Святогорской»193, где было интервью с секретарем митрополита УПЦ 

В.Косовским, «Певческий собор 2004»194, который также проходил на 

территории Святогорья, «Возрождение духовности – на благо Донбассу». В 

последней статье был подведен своеобразный итог этого важного события в 

истории всей православной церкви: «Отрадно, что мы живем в эпоху 

объединения канонического православия и возрождения духовного 

донецкого края»195. Кроме того, в этой статье были представлены мнения как 

религиозных, так и светских личностей по поводу придания статуса Лавры 

Святогорскому монастырю. Стоит отметить, что все высказались 

исключительно в положительном контексте о значимости данного явления. 

Газета «Вечерний Донецк» содержит 5 статей о новой Лавре: 

неоднократные интервью с митрополитом Иларионом, («В объективе – 

святыни Украины»196, «Благодарственный молебен»197, «Национальная 

гордость Украины»198, «Лавру будет восстанавливать региональный 

бизнес»199, «Свято-Успенскому Святогорсокму монастырю дан статус 

                                                   

 
192 История Святогорского монастыря // Жизнь.- 2004.- 9 сентября.  
193 Разговор с Богом на земле Святогорской // Жизнь.- 2004.- 24 сентября. 
194 Певческий собор 2004 // Жизнь.- 2004.- 18 сентября. 
195 «Возрождение духовности – на благо Донбассу» // газета «Жизнь», 29 сентября 2004, 

№ 147. – С. 1. 
196 В объективе – святыни Украины // Вечерний Донецк.- 2004.- 21 сентября 
197 Благодарственный молебен // Вечерний Донецк.- 2004.- 25 сентября 
198 Национальная гордость Украины // Вечерний Донецк.- 2004.- 28 сентября 
199 Лавру будет восстанавливать региональный бизнес // Вечерний Донецк.- 2004.- 16 

марта 
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Лавры»)200. Все эти статьи оценивают данное событие исключительно с 

позитивной точки зрения. 

В газете «Донбасс» были напечатаны такие статьи: «О Певческом 

соборе»201, «О присвоении статуса Лавры»202, «Молебен на Соборной 

площади»203, «Освятили лавру и благословили мирян»204. Тогда как 

«Донеччина» выпустила статьи такой тематики: «Святогорская Лавра»205, 

интервью с Иларионом206. А «Донецкий кряж плюс» писал на следующую 

тему: «Из истории Святогорской обители»207. В целом, нужно отметить, что 

все статьи располагались на первых страницах периодических изданий, были 

оснащены фотоматериалами, что говорит о немалом интересе редакторов и 

читателей к этой теме. Кроме того, только одно издание ограничилось 

единичной статьей в связи с приданием статуса Лавры, тогда как остальные 

выпустили целую серию материалов, постоянно подчеркивая значительное 

влияние события на жизнь региона и всего православного мира. 

Таким образом, период с 1988 по 2004 год является основополагающим 

в возрождении монастырей на территории региона, так как в советский 

период в Донецкой области не было ни одного действующего монастыря, 

тогда как на 2004 год их насчитывалось уже 6, один из которых даже 

получил статус Лавры. Исходя из основных доказательств, автор может 

выделить ряд признаков, влияющих на духовную жизнь мирян Донбасса: 

1) ряд монахов становятся духовными наставниками для мирян, которые 

посещают монастырь, что является довольно распространенной тенденцией в 

отношении, например, Святогорского монастыря; 2) монастыри могут 

оказывать различную помощь государственным учреждениям, в качестве 

                                                   

 
200 Свято-Успенскому Святогорсокму монастырю дан статус Лавры // Вечерний Донецк.- 

2004.- 17 марта 
201 О Певческом соборе // Донбасс.- 2004.- 18 сентября. 
202 О присвоении статуса Лавры // Донбасс.- 2004.- 12 марта. 
203 Молебен на Соборной площади // Донбасс.- 2004.- 25 сентября. 
204 Освятили лавру и благословили мирян // Донбасс.- 2004.- 28 сентября. 
205 Святогорская Лавра // Донеччина. – 2004.- 23 сентября. 
206 Интервью с Иларионом // Донеччина. – 2004.- 23 сентября. 
207 Из истории Святогорской обители // Донецкий кряж плюс.- 2004.- 3-9 сентября. 
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примера могут служить больницы, приюты, детские дома, колонии, 

библиотеки – это направление деятельности можно назвать социально-

благотворительным, о чем речь пойдет в следующих главах; 3) монастыри 

заботятся о паломниках и богомольцах, в частности предоставляют им кров и 

пищу; 4) во время природных бедствий монастыри должны помогать 

местному населению, как указано  в проекте  «Положения о монастырях и 

монашествующих»; 5) в некоторых случаях православная церковь разрешает 

проводить монахам службу вне стен монастыря, местом для службы может 

служить духовная школа, архиерейский дом, епархальные учреждения, то 

есть монахи имеют возможность оказывать влияние на духовную жизнь 

мирян и за стенами монастыря. Все это в комплексе и доказывает, по мнению 

автора, важность возобновления деятельности монастырей в Донецкой 

области. 

Подводя итоги, нужно отметить, что государственно-церковные 

отношения в рассматриваемый период претерпели кардинальные изменения 

от открыто враждебных до вполне мирного сосуществования двух систем – 

государства и православной церкви. Начало новому процессу положило 

всесоюзное празднование 1000-летия крещения Руси, что повлекло за собой 

принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях», который 

впервые предоставил определенную свободу в деятельности церкви. А 

следующим шагом можно считать разработку и принятие «Основ социальной 

концепции РПЦ», где были зафиксированы все главные аспекты работы 

Церкви в обществе и государстве. Именно эти тенденции напрямую 

повлияли на положение УПЦ (МП) в Донецкой области в данный период. 

Организационная структура была закреплена в 1994 году путем образования 

двух отдельных епархий в регионе – Донецкой и Горловской, что позволило 

более рационально распределить ресурсы управления. Начинается активная 

работа по восстановлению монастырей (в первую очередь, Святогорского 

Свято Успенского мужского монастыря), празднованию 2000-летия 

Рождества Христового. Определенный итог – объявление 2004 годом 
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духовности в связи с приданием статуса Лавры Святогорскому монастырю. 

Именно благодаря восстановлению своей структуры, иерархии и 

деятельности православная церковь начинает играть все большую роль в 

возрождении духовной и культурной жизни Донецкой области. 
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ГЛАВА ІІІ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПО 

ВОЗРОЖДЕНИЮ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 

 

3.1. Влияние православных традиций на регулирование семейно-

брачных отношений 

 

На протяжении почти десяти столетий жизнедеятельность 

отечественного социума базировалась на постулатах православия. Церковные 

догмы пронизывали государственную внешнюю и внутреннюю политику, 

социальные и гендерные отношения. На протяжении многих лет 

православная церковь оказывала прямое влияние на семейно-брачную сферу 

общества, однако за годы атеистической пропаганды это влияние угасло и на 

современном этапе церковь стремится вернуть утраченные позиции. Кроме 

того, церковь также способна оказать позитивное влияние на эту сферу 

жизни в морально-духовном контексте, что является еще одной из причин 

необходимости возрождения утраченной роли в данной области жизни 

общества. 

Социальное поведение и внутренний духовный мир личности 

формировались, исходя из моральных устоев семьи, которые сложились в 

ходе ее исторического развития. Послушание родителям и почитание 

старших трактовались как одна из главных Божьих заповедей и важное 

условие для благополучного взросления и становления любого человека как 

отдельной личности208. А мать и отец, понимая и принимая особенности 

своего семейного служения и собственный долг правильного воспитания 

детей, осознавали и повседневное и духовное значение правильно 

организованного педагогического общения в кругу близких и родных 

                                                   

 
208 Кушхова, А. Духовная жизнь общества: социально-философский анализ [Текст] / 

А. Кушхова, З. Атабиева // Актуальные вопросы философии.- 2014. - № 3. – С. 114-125. 
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людей209. Поэтому так важно восстановить это влияние православия в 

современном обществе. Ведь существует определенный духовно-

нравственный кризис в сегодняшнем мире, который проявляется в таких 

проблемах в сфере семейно-брачных отношений, как: 

- утрата традиций в воспитании нового поколения, в том числе и 

духовного плана; 

- увеличение количества беспризорных или брошенных детей, что 

влечет за собой рост правонарушений и преступлений, подрыв здоровья 

детей, а также их социальную дезадаптацию; 

- превалирование карьерных вопросов над семейными идеалами, когда 

молодые люди отказываются от создания семьи только по причине 

продвижения по карьерной лестнице. Так, в докладе облуправления о 

демографической ситуации в Донецкой области за 1996 год было сказано, 

что на демографическую ситуацию влияло «изменение традиционных 

семейных ролей мужчины и женщины, утрата семьей своей 

производственной функции, неподготовленность молодежи к браку, 

завышенные требования по отношению к брачному партнеру…».210 Этот 

факт подтверждают цифры рождаемости на территории Донецкой области с 

1988 по 1998 годы (см. диаграмму «Рождаемость в Донецкой области»). Как 

мы видим, заметной оказывается тенденция снижения количества 

родившихся, что также подтверждает наличие определенного кризиса в 

данной сфере жизни населения региона. 

 

 

 

 
                                                   

 
209 Выступление митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на ХV 

рождественских чтениях [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/20597.htm 
210 ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, Д. 2472. Доклад облуправления о демографической ситуации 

в Донецкой области. 1996.- Л. 2 
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Рождаемость в Донецкой области211 

 

- снижение ценности человеческой жизни – увеличение количества 

самоубийств, несчастных случаев, разных форм порочных, смертельных 

зависимостей и др.; 

- увеличение количества разводов в Донецкой области, что особенно 

характерно для начала 90-х годов, это разрушает саму идею «семейных 

ценностей и идеалов» (см. диаграмму «Количество разводов в Донецкой 

области»). Пик разводов приходится именно на 1992 год, как видно из схемы. 

При этом количество браков постоянно снижается, самая низкий показатель 

характерен для 1996 года (см. диаграмму «Количество браков в Донецкой 

области»), что наглядно демонстрирует определенный кризис в семейно-

брачных отношениях в регионе. 

 

                                                   

 
211 ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, Д. 2469. Статистический сборник облуправления. 

Рождаемость в Донецкой области. 1996.- 12 л. 
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Количество разводов в Донецкой области212 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 
212 ГАДНР. Ф. Р-4249. Оп.7, Д.7699. Сводные годовые таблицы облуправления об итогах 

регистрации актов гражданского состояния в целом по области и в разрезе городов и 

регионов. 1988.- 243 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.7, Д.415. Сводные годовые статистические 

таблицы облуправления об основных показателях естественного движения насления  

целом по области и в разрезе городов и регионов. 1992. – 210 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, 

Д.1414. Сводные годовые статистические таблицы облуправления об основных 

показателях естественного движения насления  целом по области и в разрезе городов и 

регионов. 1994. – 147 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, Д. 2471. Браки и разводы в Донецкой 

области. 1996.- 18 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, Д. 2472. Доклад облуправления о 

демографической ситуации в Донецкой области. 1996.- 19 л. 
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Количество браков в Донецкой области213 

 

И именно православная церковь в условиях подобного рода кризиса 

могла попытаться решить данные проблемы. 

В православной традиции мужчина и женщина сотворены, в первую 

очередь, для того, чтобы быть одним целым в явлении любви, об этом 

говорится в основах православной веры, при этом каждый человек должен 

покинуть отчий дом для того, чтобы пройти жизненный путь с женой или 

мужем вместе214. По бытийному существу, семья во все времена оставалась и 

остается именно такой. В социальном контексте изменялись многократно 
                                                   

 
213 ГАДНР. Ф. Р-4249. Оп.7, Д.7699. Сводные годовые таблицы облуправления об итогах 

регистрации актов гражданского состояния в целом по области и в разрезе городов и 

регионов. 1988.- 243 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.7, Д.415. Сводные годовые статистические 

таблицы облуправления об основных показателях естественного движения насления  

целом по области и в разрезе городов и регионов. 1992. – 210 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, 

Д.1414. Сводные годовые статистические таблицы облуправления об основных 

показателях естественного движения насления  целом по области и в разрезе городов и 

регионов. 1994. – 147 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, Д. 2471. Браки и разводы в Донецкой 

области. 1996.- 18 л.; ГАДНР. Ф. Р-4249, Оп.8, Д. 2472. Доклад облуправления о 

демографической ситуации в Донецкой области. 1996.- 19 л. 
214 Бытие [Электронный ресурс]. - Режим доступа http://rusbible.ru/sinodal/ byt .2.24.html 
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сами модели и функции семьи. На современном этапе нет одной 

определенной устоявшейся формы брака, довольно условно ее можно назвать 

моделью «трансформирующейся семьи»215. В эту модель входят личностные 

и социальные представления о семье с учетом новейших социальных реалий, 

в том числе и реалии возрождения и восстановления православных традиций. 

В 1999 году патриарх Алексий ІІ заявил о том, что за прошедший век 

церковь подверглась большому количеству разного рода испытаний. 

Необходимо признать, что нравственный уровень общества также 

демонстрирует тенденцию к снижению, а именно на нравственном аспекте 

базируется церковное православное учение. Кроме всего прочего, церковь 

выступает сторонником сохранения семейных ценностей, так как 

подрастающее поколение должно получать абсолютный спектр воспитания в 

полной семье, в которой будут присутствовать как мать, так и отец. Также, 

по мнению руководителей церкви, организация должна занять активную 

позицию в отношении борьбы с современными пороками общества, потому 

как светские СМИ сейчас ведут активную пропаганду следования пороку, 

вследствие чего увеличились статистические показатели абортов, разводов, 

детей, отданных в детские дома216. Таким способом была 

продемонстрирована острая необходимость взаимосвязи православной 

традиции и семейной жизни в связи с наличием такого рода проблем в 

обществе. Служители церкви видели главную цель своей жизни – воссоздать 

образ идеальной семьи, чьи принципы были четко обозначены в 

официальных документах религиозной конфессии. 

В православии существует однозначное определение понятия «брак», а 

именно, согласно трактовке христианства, брак - это союз между мужчиной и 

женщиной, которые взяли на себя обязанности неразрывно жить друг с 
                                                   

 
215 Капалин Алексей Михайлович. Социальные функции института Русской православной 

церкви: диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / Капалин Алексей 

Михайлович; [Место защиты: Тюмен. гос. ун-т].- Тюмень, 2009.- 193 с. 
216 «Между верой и знанием нет противостояния» // «Донбасс Православный», 1999, № 3, 

март. – с.7. 
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другом на протяжении всего жизненного пути, осуществляя помощь друг 

другу, если это необходимо217. Эта готовая «формула» может и должна 

служить наглядным примером функционирования такого института, как 

брак, и может применяться с практической целью для устранения 

существующего кризиса в семейно-брачной сфере сегодня. 

Православная церковь после прекращения атеистической политики и 

пропаганды в 90-е годы ХХ века поняла, что нужно совершать определенные 

шаги по предоставлению конкретной информации христианину по поводу 

окружающего его светского мира, в том числе и о семейно-брачных 

отношениях. Этот аспект являлся не до конца понятным, так как даже 

духовники могли давать противоречивую информацию о гражданском браке, 

разводе и т.д. Для решения этого вопроса были приняты «Основы 

социальной концепции РПЦ». Этот документ определяет официальную точку 

зрения церкви на такой социальный институт, как «брак», и семейные 

отношения в целом218. 

В первую очередь, в «Основах социальной концепции» вопрос встал о 

так называемом гражданском браке, так как это является довольно 

популярной формой семьи. Поэтому в данном документе было указано, что 

Священный Синод Русской Православной Церкви, который состоялся 

28 декабря 1998 года, на своем заседании отметил, что сейчас наблюдается 

тенденция, когда священнослужители требуют проводить процедуру 

расторжения брака в том случае, если пара не провела процедуру венчания, 

даже при условии, что они прошли долгий жизненный путь совместно, также 

некоторые священнослужители не проводят процедуру причастия для лиц, не 

прошедших процедуру венчания, потому что, по мнению священников, брак 

                                                   

 
217 Нефедов Г. Таинство брака [Текст] / Г. Нефедов // Журнал Московский патриархии, 

1989, №1.- С. 75. 
218 И сотворил Бог мужчину и женщину: комментарии к социальной концепции РПЦ  

Протоиерей Николай Балашов [Электронный ресурс]. - Режим доступа  

http://sobor.sumy.ua/assets/files/balashov-nikolaj-protoierej.-i-sotvoril-bog-muzhchinu-i-

zhenshhinu.-kommentarii-k-socialnoj-koncepcii-rpc.pdf 
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без венчания приравнивается к блуду. На своем заседании Синод вынес 

решение, что церковь не должна относиться плохо к браку без венчания219. 

То есть, несмотря на то, что церковь все же считает официальным только 

церковный брак - венчание, но при этом люди, проживающие в гражданском 

браке не должны ущемляться в каких-либо правах при посещении церкви 

или при желании осуществить причастие. Кроме того, нельзя объявить 

гражданский брак незаконным, что устраняет много противоположных 

мнений, существующих до принятия данной концепции. Тут следует иметь в 

виду, что гражданским браком, с церковной точки зрения, считается 

официально зарегистрированный брак, а не всего лишь форма сожительства, 

как это принято в обиходе. 

Следующий вопрос, рассмотренный в данном документе, – это 

проблема брака с человеком иной веры. По поводу этого концепция дает 

достаточно четкое и ясное пояснение. По мнению церкви, оба супруга 

находящихся в браке, должны проявлять общую веру в Христа, так как они 

являются составной частью тела Христова. Церковь не может освятить брак, 

заключенный между человеком христианской и нехристианской веры, 

однако на уровне государства такие браки получают статус законных. 

Церковь признает создание брака не только представителями своей веры, но 

и между православными и католическими христианами. Однако есть одно 

«но», церковь признает браки подобного рода только в том случае, если 

воспитание детей пройдет под «покровительством» православной 

церкви»220. То есть, даже если брак осуществляется с неправославным 

человеком, дети должны воспитываться только в православной вере и 

традициях этой церкви, что является вполне логичным, ведь такой брак 

благословляется именно в православии. 

                                                   

 
219 Основы социальной концепции Русской православной церкви [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db /text/419128.html 
220 Там же 
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Не менее спорным являлся также вопрос развода. В «Основах 

социальной концепции» дается список причин, по которым церковный брак 

может быть расторгнут. Такое явление, как развод, подвергается строгому 

осуждению со стороны церкви, так он, как правило, становится причиной 

душевных мук для детей супругов. В 1918 году Русская Православная 

Церковь признавала несколько причин для расторжения венчанного брака: 

совершение акта прелюбодеяния или переход одной из сторон в другую 

нехристианскую веру, так же причиной могли стать заболевания, 

передающиеся другому супругу221. В 2000 году были добавлены еще 

несколько причин, по которым брак может быть расторгнут, в связи с 

актуальными проблемами современности – болезнями и зависимостями. При 

этом церковь не выступает против заключения второго церковного брака, но 

только тем супругом, кто не являлся виновной стороной в предыдущем 

разводе. 06 октября 1998 года на заседании Священного Синода обсуждался 

вопрос о том, может ли человек в браке уйти в монастырь. В этой ситуации 

брак и его социальную функцию ставят превыше всего и возможность стать 

монахами появится только в преклонном возрасте при обоюдном согласии, а 

также при условии выполнения всех «нравственных обязательств по 

отношению к членам семьи».222 

Одной из важных составляющих полноценной семьи являются дети, 

как в светском понимании, так и в церковном. По мнению церкви, семья 

представляет собой полноценную структуру, если в ней присутствуют дети. 

Дети наравне с отцом и матерью являются составной частью семьи. Родители 

должны закладывать семейные ценности в сознание детей, которые 

унаследуют часть характеристик от своих родителей. Отец и мать должны 

обеспечивать достаточные условия проживания для детей, то есть 

обеспечивать их одеждою, пищей и закладывать духовные основы 
                                                   

 
221 Основы социальной концепции Русской православной церкви [Электронный ресурс]. - 
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воспитания223. Таким образом, очерчивается круг обязанностей родителей по 

отношению к детям, акцентируется внимание на том, что любое воспитание 

должно быть комплексным и охватывать не только материальную сферу.  

Очень высоко оценивается роль семьи в современном обществе и ее 

роль в воспитании подрастающего поколения. Семья представляет собой 

аналог «домашней церкви», семья живет, опираясь на механизмы любви. По 

мнению церкви, семья являет собой инструмент, который обучает 

индивидуального человека преодолевать греховный эгоизм. Именно семья 

воспитывает в человеке механизмы сотрудничества в социуме, правильное 

отношение к ближним, семья воспитывает человека, опираясь на механизмы 

любви224.  В современном обществе, где доминируют гедонистические 

ценности, происходит деформация традиционных связей между родителями 

и детьми. Социальная значимость институтов материнства и отцовства 

сегодня несравненно ниже, чем профессиональное становление женщин и 

мужчин. Это приводит к деструктивным изменениям в семейной психологии 

– дети начинают восприниматься как помеха карьерному росту и успешной 

социальной жизни в целом. Наблюдается рост процессов отчуждения и 

непонимания между поколениями. Разрушение семейных связей влечет за 

собой нарушение психического и социального развития детей, что, в свою 

очередь, имеет пагубные последствия для общества и государства.  

Проблемным является вопрос главенства и распределения ролей в 

современной семье. Ведь в указанный период очень часто женщины в силу 

обстоятельств или других причин брали на себя роль главы семьи и отвечали 

за принятие всех решений. Однако точка зрения православной церкви на этот 

вопрос является достаточно твердой и неизменной: именно мужчина обязан 

быть главой семьи и женщина должна эта признавать. Тут возникает 
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следующая проблема: современный мужчина не всегда готов к роли лидера 

или к принятию решений, а самое главное – брать на себя ответственность за 

их результаты и последствия. Поэтому, как считает православная церковь, 

мальчиков с детства нужно готовить к роли отца и к необходимости брать 

ответственность за свои решения и действия. А в указанный период пока 

существовали проблемы с этой сферой семейно-брачных отношений. 

В связи с этим также поднимался вопрос о роли женщины в 

современном обществе, так как довольно распространенными являются 

феминистические взгляды, а также точки зрения, согласно которым функции 

женщины и мужчины в обществе идентичны. Церковь со своей стороны 

высоко ценит роль женщины в развитии человеческого общества и почти во 

всех аспектах приравнивает ее к мужчине, однако следует отметить, что 

церковь воспринимает женщину как мать. Необходимо так же помнить, что 

во все времена мужчины и женщины выполняли разные практические 

функции, ведь строение их тела имеет естественные различия. У женщины 

есть способности, которые присущи только ей, церковь не уравнивает 

мужчин и женщин в исполнении социальных функций225. Таким образом, 

церковь отнюдь не снижает роли женщины в государстве и в обществе, но 

все-таки делает акцент на естественном различии между мужчиной и 

женщиной и, в связи с этим, их разными функциями в обществе, что 

представляется вполне логичным, но при этом не утверждает, что какие-либо 

из них являются более важными или более необходимыми.  Данный подход 

может вполне позитивно повлиять на современную ситуацию в сфере 

семейно-брачных отношений и устранить возможные проблемы во 

взаимоотношениях полов на современном этапе. Это проблема является 

чрезвычайно актуальной, исходя из распространения идей феминизма в ХХ-

ХХІ веках. 
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Культура рассматриваемого периода предоставляет достаточно много 

примеров неформального поведения, поэтому церковь просто не могла не 

отреагировать на данные проблемы, в связи с чем в «Основах социальной 

концепции» появилась следующая точка зрения: добродетель целомудрия 

является основой для формирования положительного образа внутреннего 

мира человека, для достижения цели как физические, так и моральные силы, 

усилия человека должны быть направлены на это. Блуд и греховность 

являются инструментом разрушения гармонии, нанося раны душе человека. 

Распутство делает сердце человека жестоким, и человек теряет способность 

любить ближнего своего. Современное общество через СМИ изменяет 

молодое поколение, и его нравственные устои падают все ниже и ниже.226 То 

есть церковь активно выступает за сохранение чистоты во взаимоотношениях 

мужчины и женщины, что является достаточно актуальным, особенно для 

ситуации 90-х годов, когда моральные нормы были немного смещены из-за 

всеобщей ситуации кризиса, а также в связи с распространением массовой 

культуры, которая предписывала именно такой тип социального поведения.  

Еще одной болезненной проблемой указанного периода являлись 

аборты. Точка зрения церкви на этот вопрос предельно проста: аборт – это не 

просто безвредное искусственное прерывание беременности, а это убийство, 

это намеренное прекращение жизни человека как биологического 

индивидуума227. Газета «Донбасс православный» даже посвятила целую 

полосу данной проблеме в 1996 году, что доказывает важность этого вопроса 

для населения Донецкой области. При этом не существует никаких причин, 

при которых аборты могут быть разрешены, согласно точке зрения автора 

данной статьи: ни болезнь ребенка или матери, ни возраст, ни социальное 

положение и т.п. В любом случае аборт оправдать невозможно, исходя из 

официальной точки зрения православной церкви. 

                                                   

 
226 Основы социальной концепции Русской православной церкви [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db /text/419128.html 
227 «Прости нас, Господи» // «Донбасс Православный», 1996, № 6, 25 января. – с.2. 
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Таким образом, сфера семейно-брачных отношений является одной из 

наиболее важных в вопросе возрождения и сохранения духовных традиций. 

А к тому же еще и наиболее затронутая кризисом 90-х годов ХХ века, в связи 

с чем, в центральном документе православной церкви текущего периода – 

«Основах социальной концепции» - огромное внимание уделяется вопросам 

семьи и брака. При этом существует целый ряд проблем, которые 

выделяются церковью, в частности: аборты, воспитание подрастающего 

поколения и взаимоотношения между детьми и родителями, разнузданность, 

пропагандируемая в СМИ, разделение ролей в семье и место мужчины и 

женщины в обществе в целом и т.д. Эти вопросы так и не нашли своего 

окончательного решения в рассматриваемый период, но были приняты 

теоретические установки на будущее, которые должны были найти свое 

практическое применение позже. 

 

3.2. Основные направления молодежной политики Православной 

Церкви 

 

Одной из первостепенных задач деятельности православной церкви на 

нынешнем этапе является работа с подрастающим поколением и привлечение 

его к православному образу жизни. Руководящую роль в этой работе взяло на 

себя основанное РПЦ в январе 1991 года Всецерковное православное 

молодежное движение (далее – ВПМД). В 1991 - 2000 годах ВПМД 

сосредоточилось именно на просветительском направлении работы, в т. ч. 

подготовке и издании православной литературы, создании и открытии 

воскресных школ, координировании детских паломничеств по главным 

святым православным местам и международных молодежных лагерей 

«Реставрос», члены которых помогали в восстановлении храмов и 

монастырей РПЦ, а также управлении Федерацией православных 

следопытов. Для дальнейшего проведения работы с молодежью Архиепископ 

Александр в составе Архиерейского собора решил реорганизовать ВПМД в 
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Социальный отдел по делам молодежи в 2000 году228. Главными задачами 

нового отдела стали: 

1) координирование миссионерской деятельности среди молодых 

людей, то есть служение православной церкви в среде молодежи через 

разные способы воспитательной работы; 

2) вовлечение самой молодежи в социальное служение православной 

церкви, которое включает в себя помощь нуждающимся, в первую очередь, 

через благотворительную и социальную деятельность; 

3) синтезирование и популяризация предыдущей практики 

православного молодежного движения на приходском, благочинническом, 

епархиальном и общецерковном уровнях, работа с молодежью ведется 

посредством печати православной литературы;  

4) содействие семейному воспитанию в православных традициях (для 

всех членов семьи необходимо вести православный образ жизни, а не только 

для детей);  

5) подготовка разнообразных форм коммуникации для православных 

молодых людей путем открытия разных тематических клубов, групп, 

кружков православной направленности; 

6) формирование информационного пространства для молодого 

поколения, вовлеченного в православное учение, путем привлечения СМИ и 

интернета; 

7) координирование воспитательной деятельности, свободного времени 

и дополнительного образования для детей и молодых людей в церковном 

приходе через создание специальных учреждений; 

8) обучение педагогов для работы по традиционному духовно-

нравственному воспитанию детей, что включает в себя открытие 

                                                   

 
228 Всецерковное православное молодежное движение [Электронный ресурс]. - Режим 
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специализированных учебных заведений с специфической программой 

обучения; 

9) подготовка священнослужителей и мирян к возможной 

педагогической деятельности; 

10) помощь общественным и государственным организациям в 

проведении и разработке разнообразных воспитательных программ, которые 

происходят с использованием традиционных православных ценностей и 

идеалов229. 

Основными направлениями молодежного служения в Русской 

Православной Церкви в рассматриваемый период являлись: 

1. Привлечение молодых людей в работу прихода. Молодежь могла 

быть включена практически во все направления деятельности церковного 

прихода — от попечения над близлежащей больницей, детским приютом, 

шефства над воинской частью до миссионерской работы. Деятельность 

подобного характера развивает у людей чувство доброты и заботы о своем 

ближнем. Вопрос социально-благотворительной деятельности церкви будет 

раскрыт в других главах. 

2. Формирование молодежных организаций из православных мирян. 

Открытие, например, молодежного православного братства, молодежной 

организации в рамках работы церковного прихода может способствовать 

получению навыков самостоятельной деятельности молодежи, что довольно 

актуально именно для этой возрастной группы. К сожалению, именно этот 

пункт так и не был выполнен в Донецкой или Горловской епархии в 

рассматриваемый период. 

3. Вовлечение сугубо светских детских и молодежных организаций. В 

рассматриваемый период существовали также вполне светские организации, 

которые, тем не менее, в своей работе опирались на ценности и идеалы 

                                                   

 
229 Синодальный отдел по делам молодежи [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
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православной церкви. Поэтому рекомендовалось шире привлекать такого 

формата организации к церковному молодежному служению. В Донецкой 

области это взаимодействие только начиналось в рассматриваемый период. 

4. Создание Школ ремесел могло способствовать формированию 

нужной среды для развития в духе православия  разнообразных умений детей 

и молодежи: от ремесленных навыков, художественного творчества до 

лингвистических способностей и т.п. Поэтому ставилась цель привлечь 

активных прихожан к работе в разноплановых кружках с детьми и 

молодежью. Но в Донецкой области до 2004 года так и не удалось создать 

подобного рода школы. 

5. Открытие молодежных консультаций для детей. В рамках 

церковного прихода благодаря усилиям православных врачей, психологов, 

педагогов вместе со священниками рекомендовалось создавать 

консультации, телефоны доверия для детей и их родителей по наиболее 

значимым для них проблемам и тематикам. Этот пункт также не был 

реализован в Донецком регионе. 

6. Проведение тематических мероприятий в православных учебных 

заведениях, воскресных школах. Православные школы, гимназии, лицеи 

должны были как можно более инициативно привлекать детей и молодежь из 

внецерковных учебных учреждений для участия в церковных праздниках, 

встречах со священниками, в совместной социальной и благотворительной 

деятельности. Но в Донецкой области в рассматриваемый период так и не 

были открыты православные учебные заведения, исключения составили 

воскресные школы, количество которых резко возросло к 2004 году, этот 

факт свидетельствует о проблемах в реализации данного пункта230. 

7. Содействие изданию православных книг, газет, журналов. Очень 

важно было обеспечить издание православной литературы, направленной 

                                                   

 
230 Ландик Л.П. Основные направления молодежного служения Православной церкви в 
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именно на молодежную аудиторию, так как эта группа населения была почти 

не затронута тематикой православных изданий. Выпускаемая в рамках 

церковного прихода газета для молодого поколения могла бы включать не 

только общие сведения религиозно-образовательного характера, но и 

рассказывать о жизни молодежи в православной церкви, вести диалог по 

самым разным актуальным вопросам жизни подрастающего поколения. 

Наиболее известной газетой для детской аудитории стала «Радость моя». В 

Донецкой и Горловской епархиях был учреждён целый ряд православных 

газет и журналов. Более подробно о создании православных СМИ будет 

написано в главах ниже.  

8. Организация круглых столов для встречи православных 

священников и молодежи для обсуждения интересующих их вопросов. 

Так, 24 июня 2003 года в Донецке по инициативе духовно-

просветительного центра имени Кирилла и Мефодия было проведено 

мероприятие «Молодежь и будущее». В нем участвовали лидеры светских 

молодежных, женских и других общественных организаций, представители 

СМИ. Начал работу круглого стола Евгений Пейков. Были подготовлены 

выступления, например, М. Беро «Православная психотерапия» раскрыл 

вопрос о вредном влиянии религиозных сект на психику людей. Также этим 

вопросом занимались такие авторы, как Е. Пейков, Р. Хлипитько. По 

результатам проведения круглого стола служителями церкви было принято 

решение об утверждении мер, которые будут способствовать защите 

молодого поколения от вредоносной пропаганды организаций сектового 

типа, преступности и других угрожающих общественных и псевдодуховных 

проявлений231. В принципе, все темы, затронутые в ходе работы этого 

круглого стола, были интересны и актуальны для молодого поколения.  

9. Открытие курсов, семинаров, которые бы подготовили кадры для 

осуществления руководства молодежными организациями, а также 
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профессиональных педагогов. В рассматриваемый период такие курсы так и 

не были открыты в Донецкой области. 

10. Проведение творческих конкурсов православной тематики: 

песенно-музыкальных, художественных, литературных, историко-

краеведческих и других. Данный пункт был выполнен в Донецкой области, 

однако преимущественно мероприятия были приурочены к определенной 

важной дате в истории православной церкви (например, 1000-летие крещения 

Руси или 2000-летие Рождества Христового) и поэтому проходили не часто. 

11. Создание и работа православных лагерей, что является важной 

формой служения молодежи и для молодежи. Организация во время каникул 

лагерей для детей, подростков, студенчества и молодежи может довольно 

активно влиять на воспитательный процесс в православных традициях, а 

также приобщать молодежь разных возрастных групп к православному 

образу жизни. 

Донецкая область не была исключением и тоже пробовала привлекать 

молодое поколение в православное учение. С 13 по 23 августа 2004 года в 

поселке Брусино работал детский оздоровительный лагерь религиозной 

направленности, в этом лагере отдыхало 320 детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

Программа лагеря была разработана, исходя из наличия двух больших групп 

детей (воцерковленых и невоцерковленных) и с опорой на разные подходы к 

православному воспитанию данных групп детей. Окормляли детей 

священники Ростислав Карпусь и Александр Мигилев. Воспитатели вместе с 

воцерковленными детьми участвовали в миссионерской работе. Каждый день 

был тематическим, вечером наступало время для обсуждения практических 

вопросов: например, к чему может привести абсолютная свобода, как жить в 

светском обществе, чтобы не сделать хуже своей душе, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». По воспоминаниям священнослужителей, в самом начале 

невоцерковленные дети не выражали желания ходить на молитву, но через 

пару дней, после того как им была предоставлена информация о 

православной церкви, ее истории и культуре, дети самостоятельно 
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приступили к чтению молитв, стали проявлять определенный интерес к 

жизни церкви. В предпоследний день, когда начали снимать перед отъездом 

со стен иконы, они просили их оставить, говоря: «Не оставляйте нас на эту 

ночь без Бога»232. Эта ситуация вполне наглядно показывает, что дети в этом 

возрасте довольно восприимчивы к правильному воспитанию и могут 

перейти на православный образ жизни без особых трудностей. 

12. Открытие православных клубов в рамках церковного прихода и по 

месту нахождения детей. Подобного рода клубы, в которых дети имели бы 

возможность контактировать между собой, играть в разнообразные 

спортивные игры, заниматься религиозным образованием и 

самообразованием, миссионерской работой вполне отвечают интересам 

государственной политики в сфере работы с молодежью и вместе с тем 

способны вызвать интерес подрастающего поколения к активной церковной 

жизни в будущем. К сожалению, ни один православный клуб так и не был 

создан в Донецкой или Горловской епархии в рассматриваемый период. 

13. Организация паломничеств, участие в реставрационных работах. 

Такая деятельность является довольно простой с точки зрения привлечения 

молодых людей и довольно привлекательной для молодежи ввиду активной 

работы каждого из участников. 

14. Открытие православной детской и молодежной организаций. В 

подобного рода объединении, например, Федерации Православных 

Следопытов (действует только на территории Российской Федерации, в 

Донецкой области этот опыт так и не был перенят в рассматриваемый 

период), возможно комплексно, системно подойти к проведению 

тематических мероприятий православной направленности и руководству 

молодежным служением. Является важным в такой деятельности правильно 

расставить акценты. Ее значимость состоит не только в том, чтобы создать 
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систему церковного образования для детей, но провести работу еще и с 

юношеским поколениям. Но православные епархии Донецкой области не 

успели в рассматриваемый период создать что-то подобное. 

15. Коммуникация православных молодых людей из Православных 

Поместных Церквей. Целям подобного молодежного служения способно 

помогать членство в программах православных организаций, которые носят 

международный характер. Примерами таких организаций могут служить 

«Десмос», «Синдесмос» - это все международное содружество православных 

следопытов, скаутов. Однако региональные епархии Донецкой области в 

рассматриваемый период не смогли наладить контакты с данными 

организациями. 

16. Работа по организации спортивной, туристической сферы 

деятельности. Объявлялось, что обычный церковный приход не должен 

бояться начинать такое направление работы, если она будет направлена не 

столько на соревновательный процесс, сколько на формирование характера 

молодого человека и правильных установок на жизнь в целом. 

17. Сотрудничество православной церкви с государственными 

службами по вопросам молодежного служения. У церковных приходов 

Донецкой области была возможность проводить мероприятия вместе с 

региональной службой по чрезвычайным ситуациям, пожарной частью, 

милицией и военными. Воцерковление подобного рода служб — одна из 

важных целей деятельности церкви в целом, а для молодежи это шанс 

улучшить свой характер в процессе подготовки к служению Родине и своим 

ближним233. 

При этом были выделены главные принципы работы по 

организационному оформлению молодежного служения: 
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1) личностный тип коммуникации, то есть нужно принимать во 

внимание характерные черты каждого человека, а не иметь шаблонный 

подход в любой ситуации; 

2) учёт индивидуальных и возрастных особенностей, что очень 

актуально для молодого поколения, так как даже разница в один год 

выступает достаточно ощутимой для этой социальной группы; 

3) не назидание, а живое общение: данный принцип очень часто 

опускался в рассматриваемый период; 

4) коллективное участие, что предусматривает одинаковое вовлечение, 

абсолютно всех участников; 

5) опора на церковный приход как основу молодежной работы; 

6) работа исключительно в семье и через семью, что еще раз 

доказывает значимость и необходимость православного воспитания именно 

через родителей; 

7) легкость отношений, которая предусматривает не усложнение и 

языка коммуникации, и самого способа передачи нужной информации; 

8) системность; 

9) целостность234. 

Таким образом, следование данным принципам могло привести к 

удачному привлечению молодежи к ценностям и идеям Православной 

Церкви. Но все еще преждевременно было утверждать о полном их 

исполнении в рассматриваемый период из-за начального этапа этого 

направления работы. Пока можно было говорить только о теоретической 

подготовке данной работы в Донецкой области. 

С 18 по 23 февраля в 1997 года в Москве проходило заседание 

Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, председательствовал 

на соборе Патриарх Алексей. В своей речи Алексей затронул проблему 

взаимодействия молодого поколения с церковью. С точки зрения церкви в 

                                                   

 
234 Концепция молодежного служения Русской Православной Церкви [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://www.reshma.nov.ru/ doc/koncepcija_molodeg.htm 
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тот период положение молодого поколения было двояким: с одной стороны, 

молодежь являлась источником возрождения, а с другой стороны, в 90-е годы 

ХХ века она переживала кризисный период. По мнению церкви, 

просветительская работа должна была вестись на постоянной основе, а не от 

случая к случаю. Для успешного достижения поставленной цели со стороны 

священнослужителей должна быть разработана программа по работе с 

молодежью, эта функция была возложена на отдел религиозного 

образования235. Главной целью, которую видит перед собой руководство 

церковью в направлении работы с молодежью, - это вовлечение детей и 

подростков в структуру церкви, а также создание групп из молодых людей 

для их активного участия в церковной жизни236. Кроме планируемой работы, 

были и отмечены практические успехи всероссийского масштаба в работе 

священнослужителей. Примером может служить открытие молодежного 

центра на Крутицком подворье, деятельность священнослужителей в летних 

лагерях, проведение программы «Реставросъ». Именно эти проекты следует 

отметить как практические успехи в работе с молодежью в масштабах РПЦ. 

Начиная с 1997 года, церковь проводит насыщенную работу с молодым 

поколением. На каждом Архиерейском Соборе (в рассматриваемый период 

их прошло еще 2) священнослужители предоставляли отчет о проделанной 

работе в этом направлении за период между текущим и предыдущим 

Соборами. 

Следующее крупное мероприятие, проведенное церковью в 

направлении работы с молодежью, прошло в 2002 году на территории 

АР Крым в Казантипе. Это был ІІ Международный собор православной 

молодежи «Православие и информационное пространство». Спонсором 

данного мероприятия выступил Международный фонд единства православия 

                                                   

 
235 Доклад Святейшего Патриарха Алексия на Архиерейском Соборе 1997 года 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db/text/421718.html 
236 Там же 
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и пресс-служба УПЦ237. Среди высоких церковных санов в мероприятии 

принимали участие митрополит Симферопольский Лазарь (его доклад носил 

название «О воцерковлении СМИ»), митрополит Львовский и Галицкий 

Августин (доклад «Православие в современном информационном 

пространстве»), Председатель Верховной Рады Украины по вопросам 

молодежи и спорта и туризма Екатерина Самойлик (выступление 

«Молодежная солидарность в средствах массовой информации»), 

председатель Ленинской райгосадминистрации Крыма Анатолий Гриценко 

(доклад «Проблематика отношений религиозных конфессий на территории 

Крыма»), исполнительный директор Украинского отделения МФЕПН Иван 

Шаламай (работа "О необходимости православного единства перед лицом 

католической, униатской и сектантской экспансии в православных 

государствах"), представители пресс-службы УПЦ, журналисты религиозных 

изданий, учащиеся религиозных школ и духовных семинарий, иностранные 

представители из Республики Беларусь, Болгарии, РФ238. 

По итогам второго собора православной молодежи были вынесены 

следующие решения: каждый православный христианин должен нести в мир 

свет Евангелия, помогать обществу, придерживаться его моральных устоев и 

не понижать нравственный уровень социума в целом. В ХХІ веке 

материальные ценности значат больше, чем духовные, в такой 

действительности молодое поколение потеряло на жизненном пути 

ориентиры, за которыми должно следовать. Для молодежи свойственно 

искать свой путь в жизни, чем зачастую могут воспользоваться организации 

различного типа и даже тоталитарного характера239. СМИ создают образ 

                                                   

 
237 II Международный собор православной молодежи  [Электронный ресурс]. - Режим 

доступаhttp://pravoslavye.org.ua/2002/09/ ii_mezhdunarodniy_sobor_pravoslavnoy_molodezhi/ 
238 В Казантипе прошел Международный собор православной молодежи, посвященный 
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239 Обращение участников ІІ Международного собора православной молодежи 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа 
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раскрепощенного молодого человека, эгоистичного, не придерживающегося 

пути духовных ценностей, что негативно сказывается на религиозном 

воспитании молодого поколения. Необходимо отметить, что для 

сегодняшнего молодого поколения насилие является одним из инструментов 

самоутверждения. В сложившейся ситуации необходимо обеспечить 

объединение православной молодежи. Для достижения этой цели следует 

создать благоприятное информационное поле, а для этого, в свою очередь, 

необходимо разработать единую программу действий. Также церковь должна 

постоянно проводить работу в миссионерском направлении. Кроме того, 

церкви следует инициировать создание литературы религиозного характера, 

а также журналов и газет, которые будут выходить на постоянной основе. 

При помощи СМИ церковь могла влиять на сознание молодого поколения, 

выставляя на их жизненном пути правильные ориентиры.  

29-30 апреля 2004 года состоялся съезд православной молодежи со всей 

территории Украины, который по окончании заседания принял следующие 

решения: приравнять процесс молодежного служения ко взрослому, так как в 

современном обществе молодое поколение играет крайне важную роль и в 

него заложен большой потенциал, который необходимо реализовать240. В 

дальнейшим все пункты в полной мере повторяют программу, 

представленную ранее под названием Концепция молодежного служения 

РПЦ, но необходимо отметить, что пункты учитывают специфику 

украинской действительности. На Украине работа с молодежью началась 

только с 2004 года, в то время как в РФ эта деятельность началась 

существенно раньше, и потому в этой тенденции Украина идет с некоторым 

отставанием от РФ.   
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Итак, после того, как атеистический курс СССР прекратил свое 

существование, церковь начинает вести активную работу на поле пропаганды 

и внедрять в сознание общества, что именно православные идеалы, 

выставленные на жизненном пути, являются единственно верными. 

Конкретно в Донецкой области работа в направлении с молодежью 

находилась на тот момент в зачаточном состоянии, поэтому предстояло 

решить еще множество проблем, таких как обеспечение достаточного 

количества материальных и человеческих ресурсов, устранение нехватки 

практического опыта. Поскольку в тот момент это направление только 

начинало развиваться, подводить итоги работы по молодежному служению 

было еще слишком рано. 

 



 137 

3.3. Социально-благотворительная деятельность церкви 

 

Благотворительная деятельность стала вестись во многом благодаря 

церквям и монастырям. Именно религия способствовала тому, что общество 

в массе своей начало исполнять одну из главных церковных заповедей 

полюби – ближнего своего как самого себя, исходя из формулировки этой 

заповеди, люди стремились оказывать помощь окружающим, которые 

нуждались в помощи. А церковь вела деятельность благотворительного 

характера от начала своего функционирования и продолжает это делать по 

сегодняшний день. В рассматриваемый период православная церковь не 

прекращала развитие меценатства, хотя во времена СССР его ведение было 

запрещено на законодательном уровне. Кроме того, церковь помогала решать 

обществу проблемы в социальной сфере. Также период с 1988 по 2004 год – 

переходный для государства, а это, в свою очередь, значит, что державе 

вместе с церковью пришлось пройти этап изменений в экономике, в 

социальной сфере, в политической системе.241 Для обычных людей этот 

период также оказался тяжелым испытанием. Так, Европейская 

экономическая комиссия ООН характеризует ситуацию в Украине в 1998 

года следующим образом: «сокращение численности населения страны, 

падение уровня рождаемости, высокий уровень смертности, особенно в 

трудоспособном возрасте, ухудшение состояния здоровья взрослых и детей, 

сокращение ожидаемой продолжительности жизни населения и постепенное 

его старение».242 Православная церковь не могла оставить эти проблемы без 

внимания.        

                                                   

 
241 Головач, Н. Трансформація релігійної свідомості в умовах сучасних соціально-

економічних процесів в українському суспільстві [Текст] / Н. Головач // Релігія та 

соціум. – 2010.- № 2(4).- С. 214-218. 
242 Демографическая ситуация в Украине и тенденции ее развития [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/pau/1998/PAU_1998_ 

RPM_CntrReprtUKR.pdf 
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После того как церковь пережила период СССР, в котором, как уже 

говорилось выше, ведение благотворительной деятельности было вне закона, 

1991 год стал для религии глотком свежего воздуха, потому как в этом году 

церкви удалось открыть Отдел церковной благотворительности и 

социального служения в рамках РПЦ в целом. Ресурсы данного отдела были 

направлены на помощь детям-сиротам, неполным и многодетным семьям, 

старикам, которые не могут о себе позаботиться, инвалидам, также они 

способствовали развитию и распространению православного учения в 

мировом масштабе, изданию литературы православного характера243. То есть 

после долгого периода фактического бездействия церковь пыталась принять 

активное участие во всех сферах жизни социума того времени. 

Первостепенной задачей все же оставалось оказание помощи 

малозащищенным слоям населения. 

На Архиерейском соборе,  который состоялся в 1997 году, во время 

представления доклада Патриарх упомянул о том, что на данный момент в 

обществе существует ряд проблем социального характера: 1) отсутствует 

отлаженная система контактов между различными епархиями, вследствие 

чего они не могут скоординировать свои усилия по благотворительной 

деятельности, 2) часть епархий в структуре Церкви видят путь оказания 

помощи социального характера только за денежное вознаграждение в 

определенном объеме, а выдавать материальные блага для 

священнослужителей должен будет Синодальный отдел. По мнению главы 

Церкви, для осуществления успешной благотворительной деятельности 

необходимо привлекать к этому процессу спонсоров244. Этими словами 

Патриарх призывал к более активной деятельности Церкви по нахождению 

людей и организаций, способных помочь в благотворительной деятельности. 
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То есть, по замыслу, должно было осуществиться сращение светской и 

церковной филантропии под эгидой православной церкви, но этот идеал не 

был достигнут в рассматриваемый период. 

На Архиерейском соборе 2000 года представлено довольно обширное 

пояснения о целях социально-благотворительной деятельности православной 

церкви и о проблемах, которые с ее помощью можно решить. Так, Патриарх 

заявил, что национальности, духовно окормляемые православной церковью, 

проходят через стадию системного социально-экономического кризиса, 

результаты которого тяжелым бременем легли на плечи обычного населения. 

Большая часть жителей очутилась за чертой бедности, многие находились 

даже в полной нищете. В исключительно опасном состоянии пребывали 

малозащищённые слои населения — инвалиды, старики, дети-сироты. 

Многие должны были бороться даже за естественное физическое выживание. 

Можно наблюдать стремительный регресс демографической ситуации. Из-за 

неспособности прокормить даже одного ребенка, молодые семьи выбирают 

путь отказа от детей вообще, и, в результате, в конце ХХ века смертность 

превышает рождаемость, то есть на лицо отрицательный естественный 

прирост населения. Отрицательные процессы сопровождаются 

региональными военными конфликтами и вооруженными столкновениями. 

Огромное количество населения пострадало от акций террористов и все еще 

продолжают сталкиваться с их последствиями. Распределение и 

обустройство беженцев и вынужденных переселенцев стало глобальной 

проблемой245. Можно прийти к выводу, что данная ситуация нуждалась в 

нахождении срочного решения. Оказание помощи социального характера со 

стороны церкви могло улучшить жизненную ситуацию социально 

незащищенных слоев населения.  
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В 90-е годы ХХ века Украина переживала тяжелые экономические 

времена, поэтому запрос на осуществление благотворительной деятельности 

со стороны религиозных конфессий в обществе стоял очень остро. Оказание 

благотворительной помощи церковью даже поставили на повестку дня 

заседания Всеукраинского Совета Церквей, также на данном заседании 

присутствовали представители коллегии Минтруда и социальной политики, 

Госкомрелигии. Это заседание прошло в 1998 году, его итогом стал 

Меморандум, который предполагал оказание церковью помощи в ведении 

филантропической деятельности. Первая программа подобного характера 

называлась «Во имя Христа». Согласно ее положениям, церковь обязана 

была оказывать любую помощь людям, которые находятся в преклонном 

возрасте, инвалидам, ветеранам, осуществлять патронат над детскими 

домами, проводить профилактическую работу с осужденными, также 

наладить механизмы взаимодействия с фондами гражданского подчинения246. 

В процессе своего становления и развития церковь искала выходы из 

проблемных ситуаций. Первая проблема, с которой пришлось столкнуться 

религиозным организациям, – это нехватка финансовых ресурсов. Одним из 

путей выхода из сложившейся ситуации стало предоставление денег на 

осуществление благотворительной деятельности церковью со стороны 

разнообразных фондов. Но у церкви возникли проблемы в разработке 

механизмов сотрудничества со светскими фондами для ведения совместной 

филантропической деятельности, не удалось подключить в необходимом 

объеме спонсоров и меценатов, чтобы они своими ресурсами поддержали 

ведение церковью благотворительной деятельности, СМИ не оказывали 

помощь в информационном поле, и поэтому благотворительные проекты не 
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получили достаточной огласки. Вместе с тем, благотворительная 

деятельность не прекращалась, хотя и проводилась в меньших масштабах247. 

В Донецкой области православная церковь также вела активную 

благотворительную деятельность, что отражено в статистических 

исследованиях тех лет. По состоянию на 1989 год, общий доход церквей 

Донецкого региона составлял 4870,7 тысяч, из них 510 тысяч переправлены в 

фонд мира на благотворительную деятельность, 26,6 тысяч передано в фонд 

помощи детям, 12,4 тысячи – в фонд культурного наследия, 10 тысяч 

переведены пострадавшим в катастрофе в Башкирии, 27,9 тысяч были отданы 

в фонд милосердия, 0,3 тысячи – пострадавшим от землетрясений в 

Таджикистане, 0,1 тысячи – пострадавшим от аварии на Чернобыльской 

АЭС, 0,1 тысячи – в Грузию, 3 тысячи – в фонд инвалидов-афганцев, 2 

тысячи – в фонд городов (Дзержинск и Красноармейск), 1 тысяча – в 

городской фонд борьбы с преступностью (г. Краматорск), 0,6 тысячи – 

обществу охраны природы, 0,2 тысячи – обществу борьбы за трезвость, 11 

тысяч – Красному Кресту. Кроме вышеперечисленных расходных статей, 

церковь направила 300 тысяч на финансирование реставрационных работ, 

проходящих в то время в Оптиной пустыни, на строительство Троицкого 

монастыря в Москве и церкви в Томске, а также на реставрацию ряда других 

религиозных объектов248. Исходя из перечня нужд, обеспечением которых 

занимались религиозные организации, можно сделать вывод, что они 

заботились о решении проблем почти во всех сферах жизни социума.  

Необходимо также отметить, что государство на постоянной основе 

осуществляло контроль за ведением благотворительной деятельности со 

стороны церкви. Должностным лицом, которому это вменялось в 

обязанности, был В.Бондаренко, он занимал пост Главы государственного 
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Комитета по делам религии. Кроме осуществления непосредственно 

контрольных функций, он должен был оповещать религиозные организации 

о проведении мероприятий, на которых должны были присутствовать 

священнослужители. Работала эта система путем оповещения руководителя 

определенной региональной епархии. Таким образом, к примеру, была 

организованна акция «Дерево жизни». Она состояла в том, что 

священнослужители высаживали деревья в районе нахождения памятных 

мест249.  

Социально значимая деятельность православной церкви в Донецкой 

области даже была отображена в ежегодном отчете отдела по делам религии. 

Траты церкви на ведение благотворительной деятельности, в 2002 году 

например, включали в себя следующие статьи: 1) выделение средств на 

финансирование питания для бездомных, 2) закупка сладостей для детского 

приюта, находящегося в городе Авдеевка, организация поставок продуктов 

питания для дома престарелых в том же городе, 3) выделение финансовых 

средств на приобретение медикаментов для больниц, 4) проведение 

душпастырской работы религиозной общиной Свято-Троицкой парафии 

(с. Сергеевка) Красноармейского района в отделе временного пребывания 

одиноких людей преклонного возраста; 5) выделение финансовых средств на 

оказание адресной финансовой помощи нуждающимся, предоставление 

инвалидам совместно с обществом «Гелиос» комплектов теплой одежды и 

обуви, а также финансовых средств на приобретение медикаментов. В селе 

Никольское силами православной церкви был открыт дом «Милосердие», где 

обрели место жительства более ста человек250. 

По инициативе президента Украины Л.Кучмы, начиная с 1999 года, 

проводится акция «Милосердие». Цель мероприятия состоит в том, чтобы 
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привлечь внимание к проблемам пожилого поколения, оказывать людям в 

возрасте помощь материального характера на постоянной основе, а также 

заботиться о детях из малообеспеченных семей251. В 2003 году в рамках 

акции «Милосердие» религиозными организациями УПЦ МП в Донецкой 

области была проведена следующая работа: 

- силами Свято-Николаевского храма города Авдеевки организовано 

бесплатное питание для незащищенных слоев населения, также на 

постоянной основе посылаются сладкие подарки в детский дом города 

Авдеевки; 

- своими силами Святогорский Св. Успенский мужской монастырь 

организовал поставку теплой одежды и обуви для 80 граждан города;  

- Св. Николаевская церковь г. Новоазовска проводила мероприятия с 

раздачей еды людям, которые не имеют постоянного места жительства (за 

одну акцию священнослужители в среднем кормили 300 чел.);  

- религиозными общинами УПЦ Марьинского района на еженедельной 

основе проводились мероприятия по предоставлению 1 тыс. обедов для 

малообеспеченных людей, также этими обедами питаются школьники-

сироты или те, которые входят в состав многодетных семей;  

- в с. Доброволье Марьинского района силами церкви организован Дом 

Милосердия, который находился на территории Свято-Богоявленского храма, 

при содействии СТОВ «Богоявленское» на территории храма на регулярной 

основе получают питание более 100 чел.;  

- общиной Св. Вознесенского храма г. Докучаевска собрана одежда и 

бытовая техника и передана местному территориальному центру для 

дальнейшей отправки многодетным семьям; 

- церковь Иоанна Кроншдатского в г. Кировское организовала обеды 

для 30 чел.;  
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- религиозной общиной Свято-Троицкой парафии (с. Сергеевка) 

Красноармейского района проводилась душпастырская работа в отделе 

временного пребывания одиноких людей преклонного возраста; 

- на базе Свято-Пантелеймоновского храма организовано 932 обеда для 

нуждающихся252. 

Исходя из статистических данных за 2002-2003 год, можно отметить 

регулярность проведения церковью благотворительных акций, что 

свидетельствует о постоянном характере этой работы. Православная церковь 

четко осознает ответственность за людей, которые находятся у неё на 

попечении.   

В 2004 году ко дню Святого Николая в г. Константиновке был 

проведен праздник для детей-сирот с театрализованным представлением, 

сладким столом и подарками. Эта акция являлась своеобразным завершением 

социально-благотворительной деятельности православной церкви в 

Донецкой области в рассматриваемый период. 

Одно из наиболее дискуссионных направлений социально-

благотворительной деятельности – это тюремное служение, так как не все в 

обществе согласны с тем, что есть возможность реального исправления 

данной категории населения. В «Основах социальной концепции РПЦ» 

указано, что священнослужители должны осуществлять работу с 

заключенными, в тюрьмах должны быть помещения для проведения 

молебных мероприятий,  богослужений, представители церкви обязаны на 

регулярной основе проводить беседы с осужденными, следует возобновить 

распространение религиозной литературы среди осужденных, также важно 

вызывать осужденных на личные беседы со священниками, которые должны 

непосредственно посещать места лишения свободы, передавать 

заключенным материальные ценности, к примеру, теплую одежду. Церковь 
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как институт не должна выступать в роли судьи для человека, преступившего 

закон, по факту, православию следует позаботиться о духовной стороне 

вопроса, а не осуждать за дела мирские253. Таким образом, зафиксирован тот 

факт, что преступление закона не означает отказа православной церкви от 

данного человека. Даже в такой ситуации церковь оставляет место для его 

исправления и возвращения к нормальному образу жизни. 

19 ноября 1999 года было подписано Соглашение о сотрудничестве 

Украинской Православной Церкви и Государственного департамента по 

вопросам исполнения наказаний, согласно которому: 

1) предоставлялась возможность священникам Украинской 

Православной Церкви посещать исправительные учреждения для 

богослужений, таинств, проведения индивидуальных бесед духовно-

просветительского характера с заключенными и подследственными на 

добровольных началах и с учетом особенностей данных учреждений; 

2) оказывалось содействие в создании помещений для осуществления 

молитв и религиозных обрядов;  

3) предоставлялась помощь в создании православных библиотек, 

обеспечении заключенных аудио- и видеоматериалами духовного характера; 

4) священнослужители УПЦ принимали участие в семинарах по 

проблемам духовного просвещения персонала учреждений уголовно-

исправительной системы; 

5) готовились для средств массовой информации совместные 

материалы о взаимодействии УПЦ и Государственного департамента по 

вопросам исполнения наказаний, о моральном возрождении лиц, которые 

нарушили закон; 
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6) создавалась совместная рабочая группа для координации 

взаимодействия между УПЦ и Государственным департаментом по вопросам 

исполнения наказаний. 

Именно это соглашение законодательно оформило право православных 

священников на тюремное служение и в Донецкой области также254. 

По мнению руководителя управления Государственного департамента 

Украины по вопросам исполнения наказаний в Донецкой области, 

полковника внутренней службы Александра Чепака, работа православных 

священников дает хорошие результаты среди тех категорий населения, 

которые пошли против закона, так как эта деятельность способствует 

формированию отказа от прошлых привычек. Александр Иванович 

подчеркнул, что религия влияет на заключенных положительно, это наиболее 

ясно в новейших реалиях, когда в мыслях людей и в обществе в целом 

случился пересмотр прошлых морально-нравственных клише и идеалов. 

Работники департамента осознают, насколько важно внутреннее обновление 

заключенных в вопросе настоящего исправления. Но неподдельное 

исправление невозможно без покаяния. Поэтому Государственный 

департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Донецкой 

области согласен с тем, что нужна широкая поддержка православного 

служения в местах лишения свободы, укрепление его деятельности. В 

современном мире главной задачей департамента можно считать 

гарантирование выполнения правил существующего законодательства по 

формированию условий для осуществления религиозных обрядов и 

проповеднической работы священнослужителей православной церкви255. 
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Сотрудники пенитенциарной системы и священники тюремных 

приходов общими усилиями создали православные тюремные общины, 

которые начали работу по обустройству молельных комнат, принялись за 

формирование библиотек при данных приходах, стали открывать воскресные 

школы, организовывать заочно-дистанционные курсы для изучения Библии. 

В 2000 году в Донецкой области создан благотворительный фонд 

«Лепта», который помогал в том числе и тюрьмам, но просуществовал 

только около 3 лет, так как были большие проблемы с финансированием. 

В целом история взаимоотношений православной церкви и государства 

по вопросам тюремного служения в Донецкой области берет свое начало с 

создателя Свято-Успенской Николо-Васильевской обители схиархимандрита 

Зосимы, по благословению которого был возведен первый храм в рамках 

Селидовской исправительной колонии № 82. Церковь появилась на руинах 

старой больницы, которая к этому моменту уже долгое время пустовала. 

У истоков пастырского служения в местах лишения свободы стоял 

протоиерей Владимир Очеретяный, который начал свое служение в 

Ждановской исправительной колонии № 3. А с 2003 года в Мичуринской 

исправительной колонии № 57 начал свое служение архимандрит Тихон 

(Кондрашов). 

Многих заключенных даже привлекали к иконописи. Так, в 

Макеевской исправительной колонии №32 существовала иконописная 

мастерская. К тому же, в этой колонии  одной из первых осветили место под 

строительство православного храма – в 2002 году. 

В целом, можно констатировать, что активная деятельность по 

тюремному служению начинается после 1999 года, когда такая работа была 

разрешена на законодательном уровне. 

Таким образом, с 1988 по 2004 год восстановлена одна из 

превалирующих функций церкви – ведение благотворительной деятельности. 

Осуществление деятельности подобного характера во времена СССР со 

стороны религиозных организаций было невозможно, так как государство 
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запрещало её. Особенно ярко ведение филантропической деятельности на 

территории Украины проявилось на территории Донецкой области. На 

практике меценатство выражалась в следующих действиях: помощь 

малоимущим продуктами, обеспечение горячим питанием и одеждой, забота 

о детях-сиротах (включая материальное и духовно-культурное обеспечение 

их потребностей), людях преклонного возраста, помощь больницам в 

приобретении медикаментов и медицинского оборудования, социальное 

служение в местах лишения свободы. Однако даже сегодня все еще 

ощутимой является нехватка финансовых средств и согласованного 

взаимодействие между разными епархиями, что формирует ряд проблем на 

пути осуществления социально-благотворительной деятельности 

православной церкви не только на территории Донецкого региона, но и всего 

постсоветского пространства. 

Итак, православная церковь начинает активно возрождать духовные 

традиции в рассматриваемый период. В первую очередь, это осуществлялось 

в сфере семейно-брачных отношений, работе с молодежью и детьми,  а также 

в восстановлении социально-благотворительной деятельности. Одним из 

центральных вопросов оставались семейные ценности, что было закреплено в 

основополагающем документе того времени «Основах социальной 

концепции». Именно в этой сфере был наиболее заметен кризис: утрата 

духовных традиций в воспитании нового поколения, увеличение количества 

беспризорных детей, превалирование карьерных вопросов над семейными 

идеалами, увеличение количества самоубийств, несчастных случаев, разных 

форм порочных, смертельных зависимостей и др., разводов, что особенно 

характерно для начала 90-х годов. Церковь видела свою немаловажную роль 

в решении данных проблем. Непосредственно взаимосвязан с семейной 

проблемой вопрос воспитания детей и молодежи в православных ценностях и 

идеалах. Но в Донецкой области молодежное служение только начинало 

свою работу в указанный период, поэтому все достижения были скорее в 

теоретической, чем в практической плоскости. Тогда как социально-
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благотворительная деятельность церкви и прихожан действительно имела 

внушительные результаты, исходя из статистики и помогала нуждающимся и 

обездоленным в довольно трудный переходный период 90-х годов ХХ века. 

В целом, говорить о полном возрождении духовности в Донецкой области на 

2004 год все же преждевременно, но представляется возможным утверждать, 

что был сделан поворот от атеистического образа жизни к христианскому 

мировоззрению в повседневности.  
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ГЛАВА ІV. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ 

СОЦИОКУЛЬУТРНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1. Православная церковь и ее влияние на научно-

образовательный процесс Донецкой области 

 

Образование и наука являются важной частью жизни социума. Именно 

из-за этого в «Основах социальной концепции» упоминается о роли школы и 

образования в целом, их миссии в современном мире, а именно: школа 

выступает посредником, который передает молодому поколению моральные 

ценности, накопленные в течение всей предыдущей истории общества и 

отдельных людей. В данном вопросе школа и православная церковь должны 

обязательно сотрудничать. Образование, особенно направленное на 

подрастающее поколение, должно не только передавать информацию, а еще 

и формулировать устремленность к истине, истинному нравственному 

поведению, любви к ближним, к своей Родине, ее истории и культуре. 

Именно это должно быть важной целью деятельности школы не в меньшей, 

а, может быть, и в большей степени, чем преподавание только теоретических 

знаний. Православная церковь призвана и старается помогать школе в ее 

воспитательной деятельности, так как от духовного и морального облика 

личности зависит его «вечное спасение», а также будущее наций и всего 

людского рода256. Поэтому совсем не удивительно, что православная церковь 

уделяла большое внимание вопросам образования, причем не только 

богословского – для служителей церкви, но и духовного образования для 

мирян, в первую очередь, детей. 

Православие сыграло одну из главных ролей в формировании русской 

государственности, и для того, чтобы понять отечественную культуру, 
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историю, литературу, нужно их изучать в контексте православной традиции в 

том числе. Именно этим и объясняется, во многом, необходимость и 

актуальность включения в школьное образование вопросов православия и 

православной культуры. Однако существующее законодательство не 

позволяет пока это сделать в рассматриваемый период на территории 

Донецкой области. 

Согласно Уставу 1988 года, главной просветительской целью церкви 

считалась подготовка священнослужителей, открытие новых 

образовательных учреждений. Был сформирован Синодальный орган – 

Учебный комитет, который стал ответственен за реализацию этих задач. Но в 

процессе развития социальной деятельности возникла необходимость создать 

новый церковный орган, поэтому 01 февраля 1991 года был основан 

Синодальный отдел религиозного образования и катехизации указом 

Святейшего Патриарха Алексия II и Постановлением Священного Синода257. 

В функции этого отдела входило регулирование деятельности православных 

учебных заведений для мирян. В 1991-2009 годах руководителем Отдела был 

архимандрит Иоанн (Экономцев), который сыграл немаловажную роль в 

формировании идей православного образования. Работа Отдела 

осуществлялась по таким главным направлениям: 

- православное образование в воскресных школах при религиозных 

общинах РПЦ; 

- дошкольное православное воспитание, которое будет проводиться в 

детских садах;  

- православное образование, которое будет проводиться в 

специализированных учебных заведениях религиозной направленности 

(лицеях и гимназиях);  
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- православное обучение в вузах для мирян и в специализированных 

учреждениях, которые занимаются подготовкой православных педагогов и 

катехизаторов, а также православных специалистов в области науки и 

культуры.258 

В 1990-х годах наблюдается утрата светской школой воспитательной 

функции. Это, в основном, было вызвано тенденцией по устремлению к 

ценностям неограниченной свободы и вседозволенности, что порождало 

культ бездуховности и безнравственности. Церковь воспринимала этот 

процесс как кризис общества, требующий немедленного решения259. Поэтому 

одновременно с этим религиозные общины предпринимают ряд шагов по 

нормализации духовного состояния общества, связанных с образовательной 

сферой. 

Уже в 1994 году на Архиерейском соборе были зафиксированы 

рекомендации по созданию комплексной системы епархиального обучения, 

которые включали формирование и координацию системы православного 

образования и духовного просвещения на уровне монастырей, приходов, 

благочинии, отдельных образовательных и других структур. 

Рекомендовалось как можно скорее включить как шаблон в епархиальную 

систему: православный детский сад; воскресную школу; 

общеобразовательную начальную школу или гимназию; методический 

кабинет; курсы катехизаторов; библиотеку, фонотеку и видеофонд260. 

На этом же Соборе давалось пояснение по вопросу общецерковной 

системы религиозного обучения для мирян, которое должно было включать в 

себя следующие типы образовательных учреждений: воскресные 
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(приходские) школы, детские сады, гимназии, лицеи, катехизаторские курсы, 

высшие православные учебные заведения, не занятые подготовкой пастырей 

и церковнослужителей261. 

Следует отметить некую особенность христианского просвещения на 

Украине в 90-е годы ХХ века, которое в контексте светского 

образовательного процесса проявились в форме: дисциплин духовно-

нравственного направления в виде факультативов, православно-

ориентированных классов или даже целых школ, как правило, частных 

православных гимназий. На Украине православные гимназии в 90-е годы 

ХХ века были довольно редким явлением, в отличии от России. Это 

соотношение представляется радикальным, а именно 1:200 в пользу 

России262. 

Воскресная школа становится одним из основных типов православных 

учебных заведений на территории Донецкой области в указанный период. В 

целом, православная воскресная школа – это педагогическая система 

дополнительного религиозного образования, через которую осуществляется 

обучение православию с целью развития у обучающихся православных 

взглядов на жизнь.263 Нужно заметить, что воскресная школа направлена, в 

первую очередь, на прихожан и в то же время не заканчивается только на 

них, но открыта для всех, кто заинтересован в познании основ православной 

веры. Характерным признаком воскресной школы как педагогической 
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системы является непостоянство состава учеников, что иногда усложняет 

процесс обучения.264 

Воскресные школы фактически возникли в 90-е годы ХХ столетия, и в 

этот же период они начинают вести активную деятельность. Среди причин 

появления подобного рода образовательных учреждений следует назвать 

такие: 

• возобновление приходской жизни благодаря введению свободы 

вероисповедания; 

• массовое обращение людей к православию, особенно в 90-е годы 

ХХ века; 

• потребность формирования условий для первичного православного 

образования и воспитания всех заинтересованных; 

• создание церковных семей, в которых старшее поколение приходит к 

православию, будучи уже взрослыми людьми, и значит, не имеет опыта 

религиозного воспитания подрастающего поколения; 

• нехватка в большей части государственных и муниципальных 

учебных заведений предмета, позволяющего детям узнать основы 

православной культуры и православного вероучения; 

• желание людей общаться с единомышленниками и единоверцами; 

• стремление взрослых организовать и устроить детский досуг в рамках 

церковного прихода265. 

Прослеживался процесс увеличения численности воскресных школ на 

рубеже 90-х годов ХХ – начала ХХІ века. Так, если в 1996 году в Донецкой 

области школ было 27, то в 2004 году количество учебных заведений 
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подобного типа выросло до 187 (см. «Количество воскресных школ»). Из 

этого следует, что численность воскресных школ стала больше в 7 раз, что 

свидетельствует о спросе на них среди местного населения, во многом 

связанном с религиозным бумом 90-х годов ХХ века.  
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Уже на Архиерейском соборе 1997 года Патриарх выражал 

обеспокоенность по поводу невыполнения решения Архиерейского Собора. 

При этом подчеркивал, что в ряде епархий до сих пор не сформированы 

отделы православного образования, не предоставляется подходящая помощь 

учебным инициативам приходов, не начата подготовка православных 

учителей. Большое количество епархий, вопреки решению Собора, не 

направляли доклады о собственной образовательной работе в надлежащий 

Синодальный отдел. К несчастью, очень проблемной была связь с епархиями 

в странах ближнего зарубежья267. Все эти проблемы, характерные и для 

Донецкой области, требовали своего немедленного решения. 

Не до конца выясненным оставался вопрос сотрудничества светского и 

церковного образования. В «Основах социальной концепции» давались 

рекомендации, чтобы вся система обучения базировалась на православных 

началах и на христианских ценностях. Тем не менее православная церковь, 

вслед за многовековой традицией, уважала светскую школу и согласна была 

сотрудничать с ней, исходя из признания идеи человеческой свободы268. То 

есть не существует никаких препятствий на пути взаимодействия светского и 

церковного образования, что открывает новые грани для совместной работы 

по воспитанию подрастающего поколения. Точка же зрения о том, что 

светское и духовное обучение – это диаметрально противоположные 

понятия, не нашла подтверждения в официальном мнении православной 

церкви, выраженном в «Основах социальной концепции». 

На территории Донецкой области существовала следующая проблема: 

дипломы православных учебных заведений Украины в изучаемый период не 

давали права преподавать в светских учебных заведениях, в отличие, 

например, от стран Западной Европы, где преподаватели со степенью 
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богослова могли свободно работать в государственных вузах. Конечно, 

существовали исключения и небольшой процент учебных заведений все же 

приглашал для чтения лекций педагогов духовных академий, правда этот 

процесс так и не приобрел массового характера в рассматриваемый период269. 

Вопрос о влиянии религии на учебный процесс остается довольно 

противоречивым. В связи с этим, в процессе написания данной работы был 

проведен социологический опрос учителей Донецкой общеобразовательной 

школы № 118, работавших в 90-х годах ХХ века в должности учителей 

разных предметов и ведущих классное руководство. Целью данного 

исследования было определение роли и воздействия православной церкви на 

образовательный и воспитательный процесс региона. Так как эта школа 

является довольно типичной и в контексте структуры, и учителей, и 

программы, то можно говорить об определенной тенденции в результатах.  

Общее количество респондентов – 21 учитель. Абсолютное большинство 

опрошенных, 15 человек, что составляет 76 %, на вопрос «Появились ли 

темы религии в вашем предмете в 90-е - нач. 2000-годов?» ответили 

утвердительно. Необходимо учитывать, что среди ответивших отрицательно 

преимущественно были учителя точных наук – математики, физики и т.д.  

При этом 17 чел. (81%) высказали мнение о том, что православная церковь 

имела влияние на воспитательную работу. Естественно, не прямо, а в 

проведении следующих мероприятий: экскурсий в православные храмы и 

монастыри, тематических выставок, обсуждении религиозных дат и 

праздников, классных часов на тему религии и т.п.  Таким образом, в целом 

можем констатировать, что в Донецком крае православная церковь в 90-е 

годы  начинает оказывать определенное влияние на учебный и 

воспитательный процесс, хотя и напрямую не вмешивается в 

образовательную систему, так как согласно законодательству (Статья 
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35 Конституции Украины) школа отделена от церкви в исследуемый 

период270. Но после долгих лет политики атеизма вопросы религии, и 

православия в частности, перестают быть запрещенными, что, в свою 

очередь, вызывает определенный всплеск интереса к себе. 

Как альтернатива государственным и официальным учебным 

заведениям в Донецкой области открываются разнообразные православные 

центры271. Один из первых – студенческое православное просветительское 

общество «Пересвет», которое действовало на базе филологического 

факультета Донецкого национального университета. Кроме того, в этом 

учебном заведении работала православная литературная гостиная на базе 

художественного абонемента. Данные сообщества проводили тематические 

дискуссии на православную тематику. 

В 2003 году в Донецке открылся учебно-православный центр 

«Просвещение», созданный на базе Донецкого металлургического завода по 

благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона272. В 

данном центре были организованы чтения лекций, демонстрации учебных 

фильмов, библиотека и видеотека. Предметом изучения стали православная 

культура, православная живопись, хоровое пение, методика преподавания в 

воскресных и светских школах. Первыми гостями были преподаватели 

православной гимназии из г. Плесково (РФ), которые рассказали об опыте по 

созданию православного учебного заведения с нуля. Данная гимназия 

создана в 1997 году и ставила своей целью: жить и воспитываться в 

православной среде и овладевать необходимыми знаниями о православной 
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вере и церкви; получить образование, отвечающее современным требованиям 

высшей школы; освоить эффективные способы организации мышления и 

действия; приобрести необходимые навыки социализации. Именно по такому 

принципу планировалось создание новых учебных заведений в Донецком 

регионе. 

В своем выступлении 28 сентября 2003 года заместитель главы 

Донецкой облгосадминистрации В.М. Лобас заявил о том, что для 

современного общества характерны явления глобализации и для того, чтобы 

церковь не потерялась в современном мире, ей необходимо сохранить 

традиции своего народа и ознакомить с ними другие народы273. 

Рекомендовалось, чтобы во всех школах, в том числе интернатах и детских 

домах, был введен светский предмет «Основы православной культуры» как 

национально-региональный компонент в виде внеобразовательной 

программы, дополнительного образования, факультатива. Данное 

предложение следовало согласовывать на местах и не навязываться сверху, 

поскольку это достаточно серьезный шаг, и он должен был быть 

инициирован снизу, со стороны родителей и преподавателей. Однако, к 

сожалению, все это так и осталось только заявлением и никаких 

практических шагов предпринято не было. Такой предмет, как «Основы 

православной культуры», так и не появился в школах Донецкой области в 

указанный период. 

В Донецкой области существовали единичные примеры преподавания 

подобного рода курсов. В частности, в начале 2000-х годов в Моспино в 

общеобразовательной школе факультативно настоятель местного Свято-

Петровского храма протоиерей Роман (Хлипитько) читал курс «Основы 

христианской этики», он разработал собственную методику преподавания 

данного предмета с использованием видеоматериала и презентаций для 
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младших школьников и бесед на религиозные тематики для 

старшеклассников. Но данный факт является скорее исключением из общей 

тенденции. 

Тот факт, что глава Всеукраинского православного педагогического 

общества протоиерей Анатолий Затовский в 2004 году пытался доказать 

необходимость взаимодействия православной церкви и образовательных 

учреждений, говорит о том, что еще довольно далеко до гармонии в этом 

вопросе. Однако позитивным результатом явилась выработка рекомендаций 

и шагов по улучшению данной ситуации, а именно: 

1) определено главным содержанием пересмотра образовательно-

воспитательной стратегии принципиальное увеличение ее 

воспитательной составляющей; 

2) пересмотрено содержание термина «светское образование»; 

мировоззренческая нейтральность государства не означает 

нейтральности по поводу моральных ценностей; этот постулат 

является довольно важным, так как иногда эти понятия 

взаимозаменяли друг друга, что не представляется правильным и 

логичным; 

3) христианской морали предоставлено место как одному из главных 

предметов в образовательно-воспитательном процессе школы; 

4) внедрение в государственный стандарт общей средней и высшей 

школы православной культуры, которая будет включена в 

вариативную часть предметов «Православная культура Украины»; 

5) внесение изменений и дополнений в действующее законодательство 

Украины, которое регулирует функционирование и развитие системы 

образования, с целью предоставления возможности для создания и 

деятельности православно ориентированных частных религиозных 

учебных заведений, внедрение в государственные учебные заведения 

православно ориентированных курсов; 
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6) разработка порядка лицензирования, аттестации и аккредитации 

религиозно ориентированных и религиозных учебных заведений; 

7) внедрить подготовку и переподготовку педагогических кадров на 

базе институтов последипломного образования274. 

Следует отметить, что далеко не все задачи были реализованы в 

указанный период не только на территории Донецкой области, но и в рамках 

всей Украины. В первую очередь, это было связно с существующим 

законодательством об отделении школы от Церкви, что не предусматривало 

наличие православных предметов в государственных учебных заведениях.  

         Тем не менее, 15 октября 2004 года в Донецком национальном 

университете на базе факультета смежных профессий состоялось 

торжественное открытие отделения духовной культуры, где студенты за 

2 года могли получить специальность преподавателя христианской этики. 

Это событие имеет огромное значение для региона, так как является первым 

примером возможности получения профильного образования в высшем 

учебном заведении светского характера. 

До принятия «Основ социальной концепции» было также не ясно 

официальное мнение православной церкви относительно науки и научных 

открытий в целом. Но в 2000 году церковь четко обозначила свою позицию 

по этому поводу, согласно которой: 1) наука может быть одним из методов 

познания Бога, но православная церковь усматривает в ней также 

непосредственный инструмент изменения земной жизни, который нужно 

использовать очень осторожно; 2) церковь удерживает людей от отношения к 

науке как области, абсолютно свободной от моральных установок, так как 

современные разработки могут как принести человеку положительный 

результат, так и забрать у него жизнь; при этом церковь имеет возможность 

воспитания личности в целях использования знаний исключительно в 

положительном контексте, что призывает к кооперации православной церкви 
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и светской науки; 3) их сотрудничество ведет к созданию здорового 

творческого климата в духовно-интеллектуальной среде, тем самым 

способствуя формированию идеальных условий для совершенствования 

научных исследований. Особенно это касается общественных наук, которые 

в связи со своим характером неизбежно связаны с областями богословия, 

церковной истории, канонического права. Однако Церковь в то же самое 

время не рассматривает научную картину мира, иногда создаваемую 

данными изысканиями, как абсолютную и всеобъемлющую. Православное 

мировосприятие не может быть отвергнуто как источник представлений о 

правде, а также при изучении истории, этики, предметов гуманитарного 

цикла, которые находятся в программе светского образования275. То есть 

церковь не выступает против научных исследований как таковых, однако 

призывает к совмещению духовной и рациональной точек зрения, ведь ум 

человека устроен так, что не терпит белых пятен, и если нет четкого и ясного 

ответа, то появляется вакуум в сознании, который заполняется ложными и 

непроверенными сведениями. «Когда нет веры, ее место занимает 

суеверие»276. Именно это заставляет церковь активно выступать против таких 

сведений. 

Некоторые научные исследования всё же вызывают серьезное опасение 

у православной церкви. Например, клонирование. Патриарх Алексий ІІ в 

1999 году в интервью «Московским новостям» заявил, что клонирование, 

разные методы манипуляции генетическим кодом и сознанием, возможность 

возникновения существ, в которых человеческая природа была перемешана 

бы с техногенной, могут повлиять не только на раскол социума, но и 

привести к непоправимым дефектам наследственности, вырождению 
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человечности в людях и самого человечества277. И в итоге, искусственное 

создание человека человеком противоречит самой идеи божественного дара 

жизни. 

Поэтому с 90-х годов ХХ века церковь начинает активно принимать 

участие в научных событиях Донецкой области, проводя как исключительно 

православные конференции, так и участвуя в светских научных 

мероприятиях. С 1996 года на филологическом факультете ДонНУ стали 

проходить ежегодные Дионисиевские чтения. Они названы в честь 

священномученика Дионисия Ареопагита, творениям которого уделяется 

особое внимание. Цель чтений - привлечь к христианской духовной культуре 

студентов, которые пока еще далеки от истинных духовных ценностей, 

используя литературное наследие православных церковных писателей. В 

2003 году, в частности, с сообщениями выступили: доцент кафедры теории 

литературы и художественной культуры ДонНУ  А.В. Домащенко «О любви 

в Новом Завете и в сочинениях Дионисия Ареопагита»; доктор 

филологических наук, заведующий кафедрой истории русской литературы  

В.В. Федоров «О возможности разговора о Боге»; кандидат философских 

наук, доцент кафедры философии ДонНТУ Д.Е. Муза «О цели истории и 

смысле прогресса» и протоиерей Роман Хлипитько  «Христианская этика в 

школе: опыт преподавания»278. Несмотря на то, что чтения посвящены 

Дионисию Ареопагиту, тематика докладов достаточно разнообразна, что 

вызвано актуальными проблемами современности. 

В мае 2000 года Донецкий государственный университет совместно с 

обществом «Пересвет» проводил региональную конференцию «Кирилло-

Мефодиевские дни: проблемы национального и духовного возрождения», где 

были обсуждены такие темы, как православная культура, вопросы политики, 

права и религии, актуальные проблемы православной церкви на рубеже 
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тысячелетий. Это событие имеет немаловажное значение, потому что именно 

в данном учебном заведении через несколько лет будет открыто первое 

духовное отделение279. 

21 февраля 2003 года в актовом зале Донецкого национального 

медицинского университета была проведена международная конференция по 

теме «Православие и медицина». На данном научном мероприятии были 

затронуты такие темы, как: «Проблемы духовного здоровья человека», 

«Культура и личность в информационном мире», «Демографическая 

катастрофа», «Проблема абортов», «Проблема самоубийства и эвтаназии», 

«Православие и здоровый образ жизни» и др. Всего выступили 

18 докладчиков. Присутствовало около 450 человек280. Итогом конференции 

стала резолюция о формировании Донецкого областного общества 

православных врачей. Это стало одним из первых событий на пути 

взаимодействия Православной Церкви и медицины. 

06 ноября 2003 года в Донецке в первый раз проводилась 

международная научная медицинская конференция с участием православных 

священников. На территории больницы им. Калинина прошла 

международная конференция Украинского научного медицинского общества 

отоларингологов, посвященная 70-летию кафедры лорболезней ДГМУ. По 

благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона, 

священник Александр Пушкарук, который также являлся ассистентом 

кафедры, отслужил молебен перед началом конференции. Это мероприятие 

привело к двоякой реакции научного сообщества врачей: были слышны 

опасения, что многие из приглашенных откажутся от участия в данном 

научном мероприятии. В связи с этим принято решение обзвонить всех 
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лично для подтверждения прибытия на конференцию. Культивируемые в 

предыдущие десятилетия постулаты атеизма и материализма в научной сфере 

обусловили соответствующее отношение к духовным категориям бытия у 

представителей научного мира, которые значительную часть своего пути в 

науке прошли в советское время. Возможно, именно поэтому некоторые из 

участников имели сомнения в правомочности такого способа проведения 

научной медицинской конференции281. После молебна игумен Варсонофий, 

настоятель храма преподобного Агапия Печерского, находящегося на 

территории лечебницы, обратился к участникам конференции с проповедью. 

В ходе работы обговаривались сложные аспекты взаимоотношений 

православной церкви и медицины. На повестку дня были выдвинуты 

вопросы о необходимости организации клиник, в которых вместе с 

докторами будут работать православные священники, о деятельности 

священников в хосписах, о роли духовенства в медицинских разработках и 

др. Этот факт подтвердил возможность и необходимость сотрудничества 

православной церкви и разнообразных научных организаций. Проведение 

такого мероприятия подтвердило тот факт, что не существует никаких 

принципиальных противоречий при организации совместных конференций 

подобного плана и по другим наукам. 

16-17 декабря 2003 года в Донецке состоялась международная научно-

практическая конференция «Профсоюзы и проблемы духовности». От имени 

Донецкой епархии выступали с научными сообщениями игумен Митрофан, 

игумен Лука, протоиерей Евгений Пейков, протоиерей Роман Соловей, иерей 

Ростислав Карпусь. В ходе работы конференции было сказано о 

необходимости плотного сотрудничества между православной церковью и 

профсоюзами с целью охраны людей и социума от псевдодуховных и 

антисоциальных явлений современной жизни. 
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Таким образом, мероприятия, которые были проведены с 1988 по 

2004 год, заложили основы для разработки, становления и развития концепции 

православной церкви по взаимодействию с образовательным и научным 

процессом в целом. На начало 2000-х годов результатом последующих 

позитивных шагов в Донецком регионе стало: 1) воссоздание воскресных школ и 

увеличение их количества в 7 раз в конце периода; 2) попытки введения 

христианских дисциплин в школьную программу в качестве факультативов, пока 

только в качестве разработки теоретических документов; 3) открытие 

просветительских обществ (например, учебно-православного центра 

«Просвещение») и отделения духовной культуры при Донецком национальном 

университете; 4) проведение  научно-практических конференций совместно с 

православной церковью: Дионисиевские чтения, «Православие и медицина», 

«Профсоюзы и проблемы духовности» и др.  Это еще раз доказывает тот факт, что 

взаимодействие светских и духовных органов возможно и приносит ощутимую 

пользу для жизни региона. К тому же, православная церковь имеет тысячелетний 

опыт влияния на образование и науку в европейских государствах, а игнорировать 

этот факт не представляется возможным, особенно в условиях современного 

духовного кризиса.  

 

4.2. Участие православной церкви в культурной жизни региона 

 

Культура всегда была в рамках сферы интересов православной церкви, 

поэтому ожидаемо, что мы находим следующую информацию в «Основах 

социальной концепции православной церкви» в 2000 году: отцы и учители 

Церкви утверждали, что изначально вся культура человечества имеет 

божественную природу282. Поэтому церковь как земной представитель 

божественного должна принимать активное участие в культурном развитии 

общества. В течение длительного периода времени культурная и религиозная 
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сферы жизнедеятельности общества были изолированы друг от друга, 

поэтому после принятия «Закона о свободе совести» православная церковь 

начала процесс восстановления своего влияния на отечественное культурное 

пространство283.  

При этом значение культуры в современном социуме располагается на 

достаточно высоком уровне. Культура является одним из главных 

инструментов формирования духовных ценностей социума, сохранение 

духовности происходит при помощи разных сфер культуры: литературы, 

живописи, театра, кино284. Таким образом, именно культуре отдается одна из 

важных ролей в сбережении духовности в социуме. И православная церковь 

принимает все виды и жанры современной культуры и не выступает против 

взаимодействия со светскими отраслями. Но существуют некоторые 

исключения: если творчество наставляет личность на положительные 

изменения, церковь благословляет такой вид искусства, если в культуре 

заложены негативные идеалы, направляющие человека на скользкий 

жизненный путь, церковь не благословляет такое искусство. Однако 

подобное противостояние не является борьбой с носителями этой 

культуры285. Таким образом, даже высказываясь против определенного вида 

или жанра в современной культуре, православная церковь не стремится к 

борьбе с его представителями, что в который раз делает акцент на 

гуманистическом и позитивном характере воздействия церкви на культуру. 

1990-е годы запомнились глубоким проникновением массовой 

популярной культуры, довольно часто действительно низкого уровня, в 

сознание населения и быт всей территории СНГ. На Архиерейских соборах 

РПЦ многих лет не один раз говорилось о ее отрицательном воздействии на 

духовный уровень общества. Изменения культурного пространства в 1990-х 
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годах крайне противоречивы и несут в себе множество негативных 

элементов. Ликвидация идеологического диктата положительно отразилась 

на культуре, однако получение невиданной ранее свободы творчества, 

которая часто переходила рамки общепринятых приличий, усиление 

культурного влияния западного мира с характерным для него кризисом 

традиционных ценностей, децентрализация управления процессом создания, 

распространения и потребления духовно-культурных ценностей 

способствовали нарастанию кризисного состояния отечественной культуры. 

Проявлениями его стали информационная и культурная изоляция ряда 

регионов, неравномерный доступ к культурным благам разных слоев 

населения страны, снижение качества культурной продукции, упадок многих 

отраслей культуры (например, театральных, музейных учреждений), 

ухудшение материальной базы культуры, сокращение кадрового потенциала 

и отток работников в другие секторы, миграции за рубеж286. 

Уже в 1990-е годы особое значение получила проблема «искусство и 

религия». Для искусства становится все более свойственно использование 

религиозных образов и сюжетов, особенно по сравнению с советским 

периодом. Было заметно также активное развитие исключительно церковного 

искусства.  Стремительно возводятся новые церкви, для росписей которых 

приглашали различных художников, а для непосредственно строительства – 

архитекторов. Восстанавливаются иконописные традиции. Открываются 

школы, мастерские, специализирующиеся на написании икон. Наблюдается 

возрождение и духовной музыки, в связи с чем открываются православные 
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хоры в соборах, монастырях и учебных заведениях287. Подобный активный 

подъем был вызван характерными чертами предыдущего периода, который 

запомнился проводимой политикой атеизма и отказом от взаимодействия 

культуры и религии.  

В 90-е годы ХХ века такой запрет был редуцирован и возникла свобода 

для работы над новыми культурными взаимосвязями. Наблюдается 

восстановление практики церковной архитектуры благодаря строительству 

значительного количества новых религиозных сооружений в Донецкой 

области. Так, с 1996 по 2004 год количество культовых зданий православной 

церкви увеличилось в два раза на территории области (см. диаграмму), что, в 

свою очередь, влекло за собой совершенствование техники и принципов 

строительства церквей, потому что был приобретен достаточный опыт и 

знания. 
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Диаграмма 2. Количество культовых зданий288 

 

Особенно знаменательной выступает история возведения Свято-

Преображенского храма, который является одним из наиболее значимых 

святынь православной церкви в регионе. Автор проекта собора – архитектор 

из Донецка В. Ануфриенко. После длительного процесса дискуссий в органах 

областной власти было принято решение о возведении Свято-
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Преображенского собора и 27 февраля 1993 года прошла процедура 

освящения фундамента будущего здания, которое расположилось в сквере 

имени Горького. Но на практике, вместо собора, возвели лишь небольшую 

часовню в 1994 году. Только через 10 лет усилиями митрополита Илариона 

был инициирован проект строительства нижнего храма, но это не означало 

конец строительства. В итоге, Спасо-Преображенский кафедральный собор 

так и не был окончательно возведен и открыт для мирян в рассматриваемый 

период. 

Одновременно развиваются идеи, связанные с киноискусством. В 

1998 году возникла идея снять кино, посвященное событиям двухвековой 

давности, имеющим отношение к переселению греков с территории Крыма в 

Приазовье.289 Мысль об этом проекте появилась у ряда тележурналистов, 

ведущих программу «Православные» на мариупольском телевидении. 

Центральным действующим лицом картины стал митрополит Игнатий290. 

Таким образом, киноискусство также пытались применять в качестве 

улучшения духовного климата в социуме. 

Важное значение для развития православной культуры имели 

разнообразные фестивали. Так, с 1999 по 2002 год в Донецкой области 

проходил фестиваль «Золотой скиф», в ходе которого были организованы 

мероприятия, нацеленные на популяризацию православной культуры и 

православных идеалов. В ходе фестиваля в 2000 году была организована 

презентация издания-фотоальбома «Донбасс православный», в 2001 году  

произошла установка скульптуры с изображением Архангела Михаила, 

держащего в руках огненный меч.  

В конце 90-х годов проходила достаточно деятельная подготовка к 

юбилейным торжествам по случаю 2000-летия Рождества Христового. Из-за 

этого в Донецкой области планировалось проведение немалого количества 
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мероприятий, среди них можно отметить такие: установку памятного знака с 

датой юбилейного события на нем, проведение выставки детских 

литературных работ «Христос в моем сердце». Все запланированные 

праздничные мероприятия были реализованы на практике. Управление 

культуры осуществило целый ряд юбилейных концертов, тематических 

спектаклей, посвященных юбилею, а также провела ряд книжных выставок, 

дискуссионные вечера на религиозные темы, христианские диалоги, встречи 

с находящимися непосредственно на службе священнослужителями. В музее 

были проведены выставки «История христианства на территории Донбасса» 

и«Библейские мотивы», экспонировались картины современных художников 

на религиозные темы291. 

  В 2000 году в Донбассе прошел конкурс для детей на религиозную 

тематику «Построим храм любви» данное мероприятие было приурочено к 

юбилейной дате – 2000-летию рождения Христа. Патронатами конкурса 

выступили Донецкое епархиальное управление УПЦ совместно с учебно-

методическим центром культуры и областным художественным музеем. 

Темы для конкурсных работ – библейские сюжеты, заповеди Евангелия. В 

конкурсе приняли участие 400 детей со всей области, финал проходил в 

Святогорье292.  

В это же время была организованна первая литературная гостиная, 

которая находилась во дворце культуры Калининского района, там 

проходили чтения литературы религиозного характера. Произведение для 

чтения предоставила организация «Дія», руководитель данной организации 

Ольга Аникушина сама принимала активное участие в чтениях. Первое 

заседание прошло в октябре 2000 года, называлось мероприятие «Доброго 

держись, или Об истинной церкви». На чтениях присутствовали 

действительные служители церкви, но что примечательно, основу аудитории 

                                                   

 
291 ГАДНР. Ф. 4021, Оп.1, Д. 665. Годовой информационный отчет о состоянии и 

тенденции развития религиозной ситуации в области, 1999.- Л.15 
292 «Построим храм любви» // Донбасс православный, 2000, №7, июнь. – С.7. 
 



 173 

составляло молодое поколение. Проблематика, которая затрагивалась на 

мероприятии: смысл жизни, популяризация антирелигиозных учений, 

гордыня. Заседания стали проводиться на регулярной основе 2 раза в месяц. 

В библиотеке, которой обладал клуб, был представлен довольно широкий 

ряд религиозной литературы, причем на разнообразных носителях – как 

печатных, так и аудио с видео, была большая подшивка газет на религиозную 

тематику. Музеи Донецка и области также активно способствовали 

распространению христианских истин в социум. К примеру, в 2001 году 

краеведческий музей города Донецка провел выставку на тему пасхальных 

празднований. В качестве экспонатов выступили формы для выпекания 

пасок, одежда епископа ХІХ века, церковные кресты. Отдельно была 

организованна выставка фотографий, а также икон начала ХХ века. Иконы 

принадлежали таким иконописцам, как Татьяна Русинова, Андрей Чубисов, 

Сергей Новиков. Ко дню Святого Николая музей организовал 

специализированную выставку для детей. К празднованию Пасхи в 

Макеевском художественном музее была организована выставка картин 

рождественской тематики. На ней были представлены работы следующих 

художников: Ольги Поповой, Сергея Попова. Экспозиция содержала иконы 

святых – Сергия Радонежского, Александра Невского, Матери Божией 

Игоревской, а также отлитые из бронзы и латуни подсвечники, лампады.  

В музее истории и этнографии греков Приазовья в поселке Сартана 

тоже начала работу выставка «Дивен Бог во своих святых», авторами 

которых являлись члены творческого объединения художников и народных 

умельцев «Вдохновение» (руководитель Р. Кислощаева).  В выставке 

приняли участие работы деревянных соборов, резные иконы, образ святого 

Георгия Победоносца, также экспонировались изделия, вышитые на ткани, 

примером могут служить работы «Рождение Христа», «Рождественская 

ночь».  

В 2002 году состоялось самое крупное в истории региона мероприятие 

на религиозную тематику - Первый Всеукраинский фестиваль хорового 
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православного пения «Певческий Собор на Святых Горах», городом для 

проведения мероприятия был выбран Славяногорск. На мероприятии, 

которое открылось 12 сентября, были представлены лучшие певческие 

коллективы со всей Украины: хоры «Киев» и «Крещатик»; хор Луганска, 

состоящий исключительно из женщин «Благовест», мужской квартет 

«Сретенье» из Харькова. Национальная музыкальная академия Украины 

привезла на мероприятие свой детский хор, состоящий из мальчиков и 

юношей293. В Святогорском монастыре в качестве музыкального 

сопровождения звучали произведения разнообразных композиторов, 

произведения носили религиозный характер. Кроме празднований, на 

фестивале прошли круглые столы среди представителей церковного хорового 

искусства. В будущем данное мероприятие будет носить регулярный 

характер, что демонстрирует неугасающий интерес социума к религиозным 

вопросам.  

В 2003 году этот фестиваль опять проходил на территории Донбасса, 

но на этот раз уже не только в Славяногорске, но и в Донецке. 11-14 сентября 

был организован «Второй Всеукраинский певческий собор на Святых 

Горах». В торжестве православной музыки участвовали представители 

лучших хоровых групп - призеры международных фестивалей: 

Государственная академическая мужская хоровая капела Украины им. Л. 

Ревуцкого, хоры «Крещатик», «Благовест» Киевского высшего музыкального 

училища им. Р. Глиера, ансамбль древнецерковного пения «Сретение», хор 

Киевских духовных академии и семинарии, а также многие другие 

церковные и светские коллективы. В проекте «Певческого собора» были 

запланированы лекции и мастер-классы самых известных музыкантов 

Украины и гостей из зарубежных государств. Однако главные мероприятия 

фестиваля прошли в известном Святогорском Печерском монастыре (на 2003 
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год он еще не имел статуса Лавры). Это событие было достаточно широко 

описано в региональной прессе. Наример, газета «Жизнь» содержала две 

публикации об открытии и закрытии данного фестиваля, омечая его 

огромное значение для жизни региона 294. 

2003 год также запомнился организацией большого количества 

выставок, посвященных православным темам. Например, «Украина 

духовная», на которой свои наиболее удачные работы продемонстрировали 

12 художников из разных областей Украины. Так, Алексей Малинко и Алена 

Плесовская предоставили для выставки иконы «Спаситель» и 

«Острображская Пресвятая Богородица». Также была организована выставка 

в честь 50-летнего юбилея краснолиманского художника Николая Корягина: 

экспонировались его работы «Вознесенский храм», несколько портретов 

монахов, пейзаж Святых гор.  

Представители православного духовенства очень скрупулезно 

готовились к мероприятиям в культурной сфере, коих был разработан целый 

комплекс. Так, епархиальный духовно-просветительский центр во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который выступал как 

определенный центр распространения православной культуры в Донецкой 

области, планировал провести работу с 2003 по 2005 год по следующим 

аспектам: 

- создание молитвенной комнаты при данном Центре; 

- открытие образцовой детской воскресной школы, которая могла бы 

стать примером для других образовательных учреждений; 

- формирование определенного количества кружков на основе ДК 

металлургов для подрастающего поколения; 

- работа по открытию летнего православного лагеря для детей с целью 

распространения христианских идеалов; 

- создание методического кабинета (на епархиальном уровне); 
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- пополнение библиотеки православной литературой и методическими 

материалами; 

- создание видеотеки, которая бы состояла из фильмов религиозной 

направленности; 

- проведение образовательной деятельности как со школами 

церковного порядка, так и со светскими учебными заведениями;   

- проведение на постоянной основе работы с детьми, а также с их 

родителями;  

- противосектантская работа; 

- краеведческая работа; 

- духовно-просветительская работа с жителями города; 

- экспозиция картин художников, а также детских работ;  

- организация ярмарки с целью продажи продукции, производимой в 

монастырях; 

- проведение на постоянной основе миссионерской работы с обществом 

слепых;  

- проведение работы, направленной на популяризацию православного 

учения через СМИ религиозного характера.  

Многие из этих планов так и не были выполнены в течение 

рассматриваемого периода, что объясняется нехваткой финансов, опыта 

деятельности. Но не представляется возможным подводить итоги этим 

планам, так как 2005 год как окончание данного периода не входит в 

хронологические рамки нашего диссертационного исследования. 

В 2003 году состоялось еще одно значимое мероприятие - город 

Мариуполь готовился к торжествам по случаю 225-летия со дня своего 

образования. Мариуполь был создан святителем Игнатием, митрополитом 

Мариупольским, причисленным к лику святых. Процедура причисления к 

лику святых прошла на территории Свято-Николаевского собора, обряд 

проводил Митрополит Киевский и всея Украины при помощи Митрополита 

Одесского и Измайловского Агафенгала и др.  
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Мэр Мариуполя Юрий Хотлубей определил даты празднования на 

сентябрь. Спонсорами мероприятия выступали городообразующие 

предприятия, такие как «Азовсталь», речной порт. Мероприятие носило 

название «Мариуполь православный». Силами специалистов по истории и 

богослужения был составлен курс лекций по истории православия, также 

состоялся премьерный показ фильма «Мариупольская мистерия», кроме 

Мариуполя фильм был продемонстрирован в нескольких городах области. 

Он носил документальный характер и показывал разрушенные храмы в годы 

войны, а также политики, проводимой Советским Союзом по уничтожению 

религиозного движения. Так же образовательные организации провели ряд 

научных конференций по истории православия. Кроме того, архиереи 

получили памятные медали с датами празднования юбилея,  а также 

известные ученые, представители федерации греков на Украине и 

священнослужители Донецкой и Мариупольской епархий. На мероприятии 

присутствовали и международные гости из Греции. За день до даты 

официальных празднований в Мариуполе состоялся концерт православной 

музыки. В день непосредственного празднования состоялась божественная 

литургия, которую возглавлял Блаженнийший Митрополит Владимир.  

25-27 марта 2004 года в Донецкой торгово-промышленной палате была 

организованна выставка «Искусство Донбасса», а также – «Пасхальный 

Вернисаж 2004», на выставке были представлены секции «Графика», 

«Скульптура», «Живопись», «Фотоискусство».    

10 апреля 2004 года в городе Славянск организовали выставку 

художественной этнографии «Пасхалия», структура которой состояла из 

нескольких разделов: первый раздел выставки был посвящен рождению 

Христа, второй раздел содержал предметы культа православия, третий раздел 

включал в себя фотографии с церквями Славянска и Святогорска. 

В сентябре 2004 года в Донецке в Доме работников культуры была 

собрана выставка работ фотохудожника Михаила Полтавского под 

названием «Лавра – тихая пристань человеческой души». На выставке 
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представлялияь фотографии Киево-Печерской Лавры, Почаевской и Свято-

Успенской Лавр. Спонсорами мероприятия выступили Донецкий городской 

совет, фонд «Арка», и благодаря усилиям спонсоров экспонировались работы 

фотохудожника Михаила Полтавского «Лавра – тихая пристань человеческих 

душ». Организаторами выставки были отдел культуры Донецкого городского 

совета, областной благотворительный фонд «Арка», Дом работников 

культуры г. Донецка295. 

Таким образом, источники свидетельствуют о том, что с 1988 по 

2004 год наблюдается процесс установления взаимосвязей между 

православной и светской культурой, в частности, в Донецкой области. 

Активно строятся новые и реставрируются старые храмы, создаются 

просветительские общества, проводятся выставки и конкурсы, посвященные 

религиозным событиям и т.п. Идейными организаторами этих мероприятий 

были как служители церкви, так и простые верующие. Но после 

официального празднования 1000-летия крещения Руси установилось 

определенное затишье в культурных мероприятиях, связанных с 

православной церковью, а бурный всплеск активности был характерен для 

конца 90-х – начала 2000-х годов. На этот период приходится организация 

мероприятия «Золотой Скиф». В честь празднования 2000-летия рождества 

Христового организовали выставку в краеведческом и художественных 

музеях Донецка и Макеевки, Сартаны, Мариуполя, начал деятельность 

первый «Певческий Собор на Святых горах» и др. Некий перерыв в 90-е годы 

был вызван тем, что церковь вынуждена была считаться с изменившимися 

реалиями и работать над новым подходом к взаимоотношениям с социумом в 

целом: были поставлены задачи борьбы с секуляризмом и проведение 

христианизации культуры, а глобальной целью стало формирование 

коллективной идентичности на основе православных ценностей. При этом 
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сместился акцент деятельности церкви в пользу регионов, что повысило 

интерес к ее деятельности в Донецкой области. 

 

4.3. Деятельность православных средств массовой информации 

Донецкой области 

 

           Средства массовой информации играют значимую роль в современном 

мире и оказывают весомое влияние на процесс формирования общественного 

мнения в общем и точки зрения личности в отдельности. Поэтому 

представляется вполне логичным, что православная церковь понимает этот 

факт и приступает к выработке тактики сотрудничества со СМИ. По мнению 

Церкви, на сегодняшний день СМИ играют очень важную роль в социуме, 

православные религиозные общины, со своей стороны, относятся к 

журналистам положительно, потому как они несут информацию людям, при 

чем, по мнению РПЦ, СМИ не должны сухо подавать информацию, они в 

своих статьях должны заботиться о нравственной стороне вопроса. 

Журналисту следует посильно бороться с распространением зла и 

греховности и самому не становиться источником зла. Церковь считает 

недопустимым разжигание вражды, религиозной розни. СМИ, обладающие 

огромным влиянием на аудиторию, несут величайшую ответственность за 

воспитание людей, особенно подрастающего поколения. Журналисты и 

руководители средств массовой информации обязаны помнить об этой 

ответственности296. Эти слова закреплены в «Основах социальной 

концепции» 2000 года и, в общем, представляют вполне официальное мнение 

православной церкви на СМИ в целом. 

           Но православная церковь осознавала потребность формирования своих 

собственных СМИ для популяризации духовных идеалов и моральной 

позиции. И хотя активная деятельность церковных СМИ происходит в 2000-е 
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годы, но еще в течение перестройки, в 1989 году, в Издательском отделе 

Московского Патриархата была основана одна из первых православных 

газет – «Московский Церковный вестник». И уже в 1994 году был 

сформирован Издательский Совет Русской Православной Церкви на базе 

Издательского отдела Московской Патриархии297. Председателем 

Издательского Совета и главным редактором Издательства Московской 

Патриархии был назначен епископ Бронницкий Тихон. В цели Совета 

входило руководство работой православных издательских организаций, 

предоставление методической, юридической, координационной и другой 

помощи как православным, так и светским издательствам298. Формируется 

даже такое понятие, как «конфессиональная журналистика». При этом ее 

целью является не только освещение событий, связанных с религиозной 

жизнью, но и формирование у людей потребности в религии как таковой299. 

На Архиерейском соборе 1997 года Патриарх подвел первые итоги по 

деятельности Издательского Совета за период между Соборами: 

1) Издательский Совет организовал работу с православными 

тележурналистами, которым предоставляется консультативная помощь, 

дается информация о новых изданиях, разрешается использование для 

съемок помещения Издательства Московской Патриархии; 2) само 

издательство Московской Патриархии после определенных проблем активно 

возобновило работу, а именно: нормализовался, стал систематическим и 

почти своевременным выход ежемесячного «Журнала Московской 

Патриархии», реализуемый, вопреки большим проблемам с финансами, 

продолжается, опять же с большими трудностями, выход православной 
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газеты «Московский церковный вестник»300. Общий тираж данных изданий 

составлял примерно 31 тыс. экземпляров. Несмотря на небольшое количество 

выпусков, выходили они регулярно, раз в месяц, и имели целью просвещение 

православных верующих и популяризацию духовных ценностей. 

Кроме того, на базе Издательства Московской Патриархии с 1996 года 

работал Институт церковной журналистики, разрабатывались компьютерные 

поисково-информационные системы и осваивалось пространство интернета. 

То есть православная церковь пытается использовать все сферы деятельности 

СМИ и даже в 90-х годах ХХ века уже предпринимались попытки освоить и 

интернет-пространство, что было довольно важным фактором, исходя из 

целей распространения идей православия.  

Но был ряд проблем на пути создания православных СМИ, в частности: 

имелись сборники, которые, выдавая себя за православные и в определенных 

ситуациях прикрываясь благословением известных церковных иерархов и 

православных деятелей (в том числе уже умерших), в реальности не имели 

никакого отношения к Священноначалию и говорили лишь о частном мнении 

авторов301. Эти проблемы были озвучены на Архиерейском соборе 2000 года 

Кроме того, между журналистами и официальными представителями 

православной церкви есть ряд недоразумений: взаимное недопонимание, так 

как беседа часто идет на совершенно разных языках, недостаток надлежащей 

квалификации у журналистов ввиду некомпетентности в религиозной сфере 

и, с другой стороны, определенная замкнутость церковных учреждений, 

нехватка специально подготовленных служителей для коммуникации со 

СМИ. Все это в целом и создает недопонимание на пути взаимодействия 

церкви и светских СМИ. 

Не совсем была понятна проблема взаимоотношений православной 

церкви и светских СМИ, но эта проблема получила окончательное решение в 
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проекте «Основ социальной концепции» 2000 года: «Просветительная, 

учительная и общественно-миротворческая миссия Церкви побуждает ее к 

сотрудничеству со светскими средствами массовой информации...»302. Но 

сотрудничество православной церкви и светских средств массовой 

информации влечет за собой взаимную ответственность. Информация, 

которая передается журналисту, а дальше – и его читателям или зрителям, 

обязана являться правдивой. Точки зрения священников или иных 

служителей церкви, передаваемые через СМИ, должны отвечать ее учению и 

взглядам по общественным вопросам. То есть сотрудничество возможно, но 

на определенных условиях, а именно предоставления истинной информации, 

которая соответствует учению православной церкви. 

Но и в контактах со светскими СМИ также существуют определенные 

проблемы. Так в «Основах социальной концепции» сказано, что  во 

взаимоотношениях православной церкви и светских средств массовой 

информации вполне возможным является возникновение недоразумений и 

даже значительных разногласий. Проблемы, например, бывают вызваны 

непроверенной или специально испорченной информацией о церковной 

жизни, помещением ее в неправильный контекст, смешением частного 

мнения автора или цитируемого лица с позицией православной церкви в 

целом. Контакты Церкви и светских СМИ иногда также осложняются по 

вине самих священников или прихожан, например, в ситуациях 

беспочвенного запрета журналистам в доступе к необходимой информации, 

болезненной реакции на нужную и уместную критику. Подобного рода 

проблемы обязаны разрешаться только через мирный диалог с целью 

ликвидации замешательства и возобновления партнерства303. Но в случае 

более серьезных разногласий (кощунство, систематичное преднамеренное 
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искажение информации о церковной жизни, заведомая клевета) высшая 

церковная власть или епархиальный Преосвященный могут остановить или 

запретить взаимоотношения с данными СМИ, посоветовать верующим 

игнорировать определенное СМИ (в рассматриваемый период такого не 

было), обратиться к специальным органам государственной власти304. 

Основной причиной этого конфликта является исключительная ориентация 

светских СМИ на секулярные ценности305. В связи со всеми подобными 

проблемами на повестку дня ставится вопрос о создании сугубо 

православных газет, журналов, радио- и ТВ-передач. 

Также в «Основах социальной концепции РПЦ» говорится о том, что 

пока православные СМИ находятся на этапе своего становления, 

информационное пространство государства уже давно освоено сугубо 

светскими СМИ, которые и несут аудитории информацию о православной 

церкви, ее заботах и трудностях. Проблемой же православия на Украине в 

рассматриваемый период, а, скорее, всего общества, являются неспособность 

и нежелание светских СМИ смотреть на церковные проблемы глазами 

верующего человека и анализировать их в категориях и понятиях самой 

церкви. Светскому журналисту, воспитанному на категориях научного 

атеизма, сложно понять, что в церкви может быть все иначе306. Таким 

образом, в который раз акцентируется внимание на естественных различиях 

между церковным и светским журналистами, исходя из способа донесения 

нужной информации и определенной точки зрения на нее. 
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Так, Василий Анисимов в статье «Пресса и православие в Украине» 

выделяет основные проблемы на пути становления православных СМИ, а 

также пути их решения, в частности дается достаточно подробное описание 

требований к православной газете, которые видятся вполне логичными и 

закономерными. В. Анисимов сосредотачивается на требованиях, которые 

типичный сельский читатель может предъявлять к печатному изданию: если 

будет проведен подобного рода опрос, то окажется, что уже сложившийся 

информационный спрос довольно простой. Это, прежде всего, 

телепрограмма, потом — информация о международных, 

внутриполитических, а самое главное — региональных происшествиях. 

Постоянно интересуют людей легкие, душевные истории об обычных людях 

и их судьбах, об историческом прошлом родного края. Обязательной 

выступает информация о православных праздниках, рубрики семейного 

доктора, разделы советов домохозяйкам и огородникам. Вся эта информация 

(включая местную) в огромном количестве находится в открытом доступе в 

интернет-пространстве, и вполне возможно делать из нее раз в неделю, 

например, четырехполосную вкладку с телепрограммой в епархиальную 

газету. Другая половина печатного издания обязана быть уже сугубо 

церковной, но и в этой части нужно использовать интернет-ресурсы. Многие 

православные издания начали предоставлять информацию международных 

православных сайтов. В помощь им даже был создан официальный сайт 

Украинской Православной Церкви «Православие в Украине». Он собирает и 

обрабатывает новостную информацию из всех церковных епархий Украины, 

вовремя сообщает информацию обо всех мероприятиях в митрополии, 

предоставляет много аналитических и полемических материалов о церковно-

государственных и межконфессиональных отношениях, интервью по 

разнообразным темам с представителями церкви, политическими и 

государственными деятелями, дает большое количество фотоматериала, 

обзоры церковных событий за рубежом. Кроме того, он предоставляет 

довольно объемную общедоступную базу данных по истории православной 



 185 

церкви в целом, отдельных епархий, святынь, монастырей, статистические и 

биографические данные и может выступать в роли наглядного справочника. 

Также издается небольшим тиражом только текстовый вариант 

информационно-аналитических материалов сайта, который называется 

«Вестник пресс-службы УПЦ». Эта информация рассылается по 

православным епархиям для того, чтобы там, где еще, возможно, нет 

подключения к интернету, могли пользоваться материалами «Вестника» при 

работе над епархиальными газетами. В целом, информационных, 

аналитических и других материалов сервера достаточно, чтобы еженедельно 

делать даже несколько полос, причем с иллюстрациями307. В данной статье 

довольно подробно рассмотрены все основные аспекты создания 

православной газеты или журнала и, в принципе, сняты основные 

теоретические барьеры или ограничения на пути работы с таким понятием, 

как церковные СМИ. Но данные рекомендации так и не использовались в 

полном объеме в указанный период. 

Донецкая епархия УПЦ вела довольно активную работу по 

формированию православных СМИ. Так, к примеру, в епархии в 

рассматриваемый период действовали такие СМИ: 

1. Газета «Донбасс православный», которая выходит с 1995 года и 

освещает основные мероприятия Донецкой и Горловской епархий, 

предоставляет позицию епископата по важным проблемам церковной 

деятельности, предварительно объявляет об общественных и культурных 

событиях. Кроме того, на страницах «Донбасса Православного» даются 

интервью и статьи по проблемным тематикам, а также краеведческие 

материалы, информируюшие об истории православной церкви в Донбассе. 

Эта газета в своем первом выпуске от 14 июля 1995 года имела следующие 

рубрики: 1) проповедь (обращение епископа Донецкого и Мариупольского 
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Ипполита); 2) из жизни епархии; 3) слово архипастыря; 4) наши храмы; 

5) жития святых; 6) православный календарь; 7) воскресная школа для всех; 

8) вопросы и ответы. В следующих выпусках периодически добавлялась 

новые рубрики: православная кухня, молитва, вы пришли в храм, вечное, 

духовная поэзия, духовные наставники Руси и др. Но с 1997 года отдельные 

рубрики исчезают и информация преимущественно подается отдельными 

статьями, которые не связаны общей тематикой. Тираж в среднем составлял 

13 тыс. экземпляров в рассматриваемый период. 

2. Газета «Добропольские православные ведомости» при парафии 

Святого Амвросия Оптинского в г. Доброполье действовала на протяжении 

небольшого промежутка времени и никакой информации, кроме упоминания 

в ежегодных отчетах религиозных общин, не осталось об этом издании. 

3. Газета «Православное слово» при парафии Святителя Николая УПЦ 

в г. Красноармейск, просуществовала совсем короткое время, и информация 

о ней не дошла до наших дней. 

4. Православная газета «Горловские епархиальные ведомости». Но об 

этой газете осталось только упоминание в ежегодных статотчетах. 

5. Православное издание «Живой Родник». Этот журнал выходит 

каждый месяц с апреля 2003 года. Печатное издание рассчитано, в первую 

очередь, на воцерковленных православных людей, перед изданием стоят 

задачи вовлечь как можно больший круг мирян в активное православное 

служение, а также познакомить их с основами концепции православного 

учения, предоставить убедительные доводы для сомневающихся в 

православном учении308. Так, например, в первом номере (который вышел в 

апреле 2003 года) были представлены следующие статьи: «Смерть, где твое 

жало? Ад, где твоя победа?», «Пасхальная победа Иисуса Христа», 

«Святитель Николай Сербский», «Пасха в лепрозории», «Святитель-старец, 

митрополит Зиновий Тетрицкаройский», «Благодатный огонь на гробе 
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Господнем», «Как вступить в брак», «Третий путь Марии Юдиной» и т.д309. 

Тематика статей, как видим, выдержана в православном русле и не выходит 

за эти пределы. Журнал распространялся через приходы, то есть в свободном 

доступе его найти было не очень просто. Но, согласно рассказам 

священнослужителей, выпуски журналов расходились очень быстро и 

миряне ожидали нового выпуска с огромным нетерпением, несмотря на то, 

что в нем иногда встречались даже довольно сложные для восприятия статьи 

сугубо теологического характера. Тираж составлял в среднем 10 тыс. 

экземпляров. 

6. Православный журнал для детской аудитории, преимущественно в 

возрасте от 10 до 15 лет, «Радость моя» издается с апреля 2003 года, тираж 

насчитывает 10 тыс. экземпляров. В первых выпусках были выделены такие 

рубрики, как страничка редактора, тема номера, уроки истории, твой 

календарик, достигшие небес, азы православия, молись, дитя, святой образ, 

святые воины, пища для души, давайте знакомиться, кириллица, детские 

истории, летопись, вернисаж, звонкая свирель, это интересно знать, 

маленькими ножками по святым местам, мастерим своими руками, наша 

викторина. Это издание отличалось на фоне всех других православных СМИ, 

так как в рассматриваемый период было единственным официальным 

источником приобщения детей к ценностям православной церкви в Донецкой 

и Горловской епархиях. И именно этот журнал способствовал проведению 

молодежного служения в регионе. 

Но одной из важнейших проблем для анализа ситуации является 

тематика вопросов читателей, которые приходили в редакцию православных 

газет и журналов. Ведь преимущественно лишь эта информация позволяет 

нам понять реакцию общества на религиозную тематику издания, а также 

проследить основные темы, которые беспокоили жителей региона того 

периода. Так, с этой целью были проанализированы 2 издания – «Донбасс 
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православный» за 1995-2004 годы и «Живой родник» за 2003-2004 годы. 

Выявлен ряд вопросов, на которые были получены ответы на страницах 

православных СМИ Донецкой области: венчание, освящение жилища, 

самоубийство, крещение, суеверие, пожертвование, посещение кладбища, 

расположение святынь, толкование различных фраз (например, «грех», 

«общая свеча» и др.), посещение церкви, праздники, свобода слова, 

компьютеры и церковь, медицина, молитвы, старцы. К сожалению, рубрика 

«вопрос-ответ» не была постоянной на страницах религиозной прессы, 

поэтому информация является довольно скудной, но даже эти данные 

позволяют говорить о широком круге тем, интересующих православных 

верующих. Среди данных вопросов наибольшей популярностью 

пользовались темы посещения церкви, крещения и толкования различных 

фраз. Это объясняется тем, что именно в 90-е годы ХХ века процесс 

посещения церкви становится более активным и даже популярным в ряде 

случаев, что вызывает ряд вопросов по поводу правил нахождения в стенах 

религиозного сооружения, а также возникает непонимание определенных 

обрядов и терминов, что также находит свое отображение в вопросах, 

задаваемых на страницах данных газет и журналов (см. диаграмму).  
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Тематика вопросов читателей православных 

СМИ
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Тематика вопросов читателей православных СМИ 

 

7. Православная телепрограмма «Дорога к храму», с2003 года 

выходившая в телеэфире донецкого телеканала (27 канал) два раза в неделю. 

По будним дням передача имела формат ответов на вопросы телезрителей со 

стороны священнослужителей. По выходным передача выходила в формате 

обзора ситуации в религиозной сфере Донбасса в целом, как правило, в эфир 

попадала церковная служба, проводимая архипастырями. Также журналисты 

делали сюжеты о православных традициях в целом и об их истории310. 

8. Православная телепрограмма «Благовест» выходила в эфир по 

благословению Митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона по 

ходатайству Епископа Макеевского Варнавы, викария Донецкой епархии. 

Программа выходила каждую неделю, начиная с 12 октября 2000 года. 
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«Благовест» был направлен как на воцерковленных православных людей, так 

и на остальные группы населения региона. Главная цель программы - 

раскрыть красоту окружающего человека Божьего мира, показать, какие 

духовно красивые люди живут в регионе и своим творчеством прославляют 

Бога; рассказывать о служителях церкви, отдавшх работе на благо церкви 

большую часть своей жизни, об истории храмов разнообразных городов 

Донецкой области (Ремовка, Коньково, Святогорск, Иловайск); доносить в 

духовных проповедях смысл и содержание православных праздников, 

рассказывать о духовной жизни православных общин. В общем смысле эта 

программа была ориентирована на популяризацию православного образа 

жизни и привлечение людей к идее православия в целом. 

9. Православный телепроект «Возрождение духовности» выходил в 

эфире ТК «Орбита» (г. Красноармейск), начиная с марта 2000 года. В 

программах данной передачи говорилось о наиболее важных и насущных для 

обычного человека проблемах: о смысле жизни и роли православного 

верующего в современном социуме. Перед телезрителями появился удобный 

случай узнать о православных традициях и приобщиться к ним, увидеть 

духовную красоту богослужений, узнать события из истории и духовную 

жизнь православных обителей и храмов нашего региона. 

10. С 2003 года в регионе работал телеканал «Киевская Русь». Первая 

передача вышла в эфир 26 апреля 2003 года в 6.30 утра. Этот день был 

выбран не случайно, так как это был канун одного из главных православных 

праздников – Пасхи. С самого начала канал говорил о себе как о 

православном. Новая телекомпания получила лицензию Национального 

совета на вещание в течении 24 часов на территории Донецка и Донецкой 

области. Он формировался по благословению Московского патриархата и 

выполнял просветительские функции в обществе. Начиналось новое 

телевидение с донецкой ТРК «Астра», выходившее в эфир на «Новом 

канале». Этот канал даже имел духовника, а именно протоиерея Никиту 
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(Панасюка)311. Эфир начинался с показа православных храмов, молитвы, 

утренней проповеди, комментариев православных священников к отдельным 

частям Евангелия, которые читались в это день в храмах. Но на этом канале 

также присутствовали и новости, и фильмы, и светские передачи, так как, по 

идее основателей телеканала, он должен был охватить весь спектр 

человеческой деятельности, но с упором на православную составляющую. Со 

временем телеканал приобрел всеукраинский масштаб и способствовал 

православному просвещению жителей страны, особенно с учетом того факта, 

что религиозная информация постоянно перемежалась светской и поэтому у 

канала появлялись все новые и новые зрители, которые изначально не искали 

возможности углубить свои знания о православной церкви. 

11. В 2003 году на волнах регионального радио в Донецке вышла в 

эфир православная программа «С верой в душе». Программа выходила по 

воскресеньям с 14.00 до 15.00. Ее вел протоиерей Евгений Пейков. 

Радиослушатели могли получить ответы на вопросы, которые задавали 

заранее. В принципе, по своему формату эта передача была очень похожа на 

«Дорогу к храму». Единственное отличие состояло в естественной разнице 

возможностей между радио и телевизионным форматом. Довольно много 

вопросов поступало на тему разнообразных суеверий, однако были и 

серьезные вопросы по Библии, требующие очень глубокого объяснения. 

12. Интернет-сайт «Донбасс Православный» был готов в 2002 году. 

Оформление сайта и его контент сформировали протоиерей Евгений Пейков 

и Анна Калмыкова312. Этот сайт действует по сей день, информируя 

пользователей интернет-пространства о последних новостях из жизни 

епархии, важных православных торжествах и известиях о деятельности 

Московского патриархата в целом. Сайт делится на следующие рубрики: 

«Святогорская Лавра», «Монастыри Донбасса», «Кафедральный собор», 
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«Епископат и духовенство», «История Донецкой епархии», «Подвижники 

благочестия», «История», «Епархиальные СМИ», «Образование», «Тюремное 

служение», «Библиотека», «Интернет-ресурсы». В целом, эти разделы 

охватывают наиболее важные сферы работы православной церкви в регионе 

и благодаря возможностям интернета информируют местных жителей (и не 

только) об основных направлениях своей работы. 

В ХХІ веке все больше СМИ в мире переходят в интернет-

пространство. Не стала исключением и территория Донбасса, где явно можно 

проследить деятельность Донецкой епархии, которая, как было указано 

выше, в 2002 году создает свой первый официальный сайт «Донбасс 

православный». В результате анализа автором были выявлены основные 

преимущества работы представителей православных общин через интернет: 

1)    свобода от расстояний, так как раньше православная церковь была 

очень привязана к своему территориальному расположению и могла 

предоставлять информацию и оказать консультативную помощь только тем, 

кто проживает вблизи церкви или специально приезжает в данный регион; 

теперь же географические рамки перестают быть одним из важных факторов;  

2)    скорость распространения информации, потому что именно 

интернет может максимально быстро предоставить нужные сведения 

мирянам со всех уголков мира одновременно; 

3)    относительно малочисленные вложения денежных средств и 

времени, так как создание собственного сайта или интернет-издания было 

гораздо дешевле, чем печать СМИ в бумажном варианте или открытие 

нового православного центра; 

5)    творческая независимость, поскольку в онлайн-формате 

существует намного больше форм для самовыражения и донесения нужной 

информация до аудитории. 

Однако преимущества не являются абсолютными, в связи с чем 

существуют и определенные трудности: 
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1)    недалеко, то есть по другим адресам, но настолько же открытым 

для аудитории, расположены неприемлемые для православного человека 

ресурсы: оккультисткие сайты или материалы, которые призывают к 

религиозному экстремизму и т.п. 

2)    нет, как и при применении любого другого вида СМИ, столь 

необходимого живого общения, что выступает одной из главных 

составляющих действительно духовного общения; 

3)    для всех вовлеченных в процесс необходимо владение 

определенными техническими средствами: компьютером и соответствующим 

программным обеспечением, что в рассматриваемый период представляло 

огромную сложность ввиду отсутствия свободного доступа к интернету у 

абсолютного большинства местного населения313. 

Поэтому можно констатировать, что использование интернет-ресурсов 

с целью распространения православной информации только зарождается в 

указанный период и еще не приобрело масштабных размеров. 

Огромное значение для развития церковных СМИ региона, а также для 

взаимодействия Церкви и светских масс-медиа имело празднованное 2000-

летия Рождества Христового. Так, Оргкомитетом было поручено отделам и 

управлениям Донецкой облгосадминистрации, которые имеют отношение к 

празднованию, разработать и утвердить мероприятия, посвященные 

подготовке 2000-летия Рождества Христового. Большое внимание по их 

исполнению уделяется Комитетом информации облгосадминистрации в 

плане обеспечения информационной поддержки подготовке празднования. 

Основными задачами стало проведение семинаров с редакторами газет 

местных органов власти, подготовка и распространение соответствующих 

материалов, проведение конкурса на лучший цикл публикаций, статей, 

очерков, посвященных 2000-летию Рождества Христового, организация и 
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проведение «круглых столов», «прямых линий» с представителями 

общественных и религиозных организаций Донецкого региона, открытие 

специальных рубрик в газетах и т.д.)314. Другим важным событием, 

связанным со всплеском интереса СМИ к православной церкви региона, 

стало присвоение статуса Лавры Святогорскому монастырю, что вполне 

объяснимо, так как является довольно редким явлением. 

А с 15 по 17 октября 2003 года проходил первый Всеукраинский 

фестиваль православных теле- и радиопрограмм «Покров», организаторами 

которого стали Украинская Православная Церковь и благотворительный 

фонд «Наше будущее». На фестиваль, который проходил в Киево-Печерской 

Лавре, было отправлено свыше 180 работ украинских и зарубежных теле- и 

радиожурналистов, из которых для просмотра отобрали примерно 70. Среди 

призеров первого Всеукраинского фестиваля теле- и радиопрограмм 

«Покров» были и донецкие проекты. В частности, в номинации «Лучшая 

телепередача» четвертое место заняла программа «На день грядущий»; за 

воплощение на экране образа современного защитника благочестия «Дорога 

длиною в жизнь» (об о. Зосиме), г. Донецк; за подвижничество на ниве 

православия радиопередача Донецкого металлургического комбината315. Это 

событие было довольно значимым для Донецкой и Горловской епархий, так 

как доказывало, что работа по созданию собственных СМИ достигла 

высокого уровня и была признана во всеукраинском масштабе через 

награждение в специализированном конкурсе. 
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В 2004 году состоялся второй Всеукраинский фестиваль православных 

теле- и радиопрограмм «Покров»316. В конкурсной программе – 

40 документальных лент и 20 телепередач из пяти стран, что уже являлось 

заявкой на своеобразный международный статус данного фестиваля. И в 

дальнейшем он приобрел ежегодный характер. 

Таким образом, Донецкая епархия довольно активно включилась в процесс 

создания православных средств массовой информации и охватила практически все 

сферы: телевидение, радио, газеты и журналы, интернет, что еще раз доказывает 

тот факт, что православные ценности все еще пользуются огромным спросом в 

нашем обществе и особенно в период коренных изменений. Этот факт 

подтверждают тиражи печатных православных СМИ и аудитория теле- и 

радиопрограмм.  Причем до начала 2000-х из России приходило большое 

количество печатных православных изданий в Донецкую епархию и только в 

конце рассматриваемого периода в Киеве было организовано собственное 

церковное производство УПЦ, что говорит о большом влиянии РПЦ на регион и в 

этой сфере. 

Подводя итоги, нужно отметить, что культурное возрождение также 

стало неотъемлемой задачей деятельности православной церкви в 

рассматриваемый период. Активизируется работа в сфере образования и 

науки: в частности, были попытки внедрить христианские дисциплины в 

учебный процесс, открывались православные курсы в высших учебных 

заведениях, проводились конференции совместно с православными 

священнослужителями. Кроме того, музеи организовали постоянные 

выставки, посвященные религиозным датам и событиям, а также культурные 

мероприятия всевозможной тематики: Певческий Собор, демонстрация 

фильмов, открытие Епархиального духовно-просветительского центра, 

проведение конкурсов и т.д. Отдельным направлением стала организация 
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собственных православных СМИ, начиная от газет и журналов и до 

интернет-сайта. Все эти усилия привели к тому, что уже к 2004 году 

православная церковь в регионе охватывала практически все сферы культуры 

и работала в направлении дальнейшего их расширения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

События истории советского периода разрушили многовековой уклад 

жизни населения Донецкой области и всей России, связанный с духовными 

ценностями, и только с 1988 года начали появляться условия для их 

возрождения и восстановления Донецкой епархии. У православной церкви 

вновь возникла возможность для социальной и культурной деятельности, что 

было под запретом долгие годы до этого. 

Историографическая база диссертации представляет собой комплекс 

исследований по восстановлению деятельности церкви в границах СССР, 

позже – постсоветского пространства, государственно-церковных 

взаимоотношений, но явно виден недостаток в региональных исследованиях, 

в частности довольно узкий круг работ посвящен православной церкви в 

Донецкой области. 

Все источники, используемые в данной научной работе, были 

разделены на несколько групп: письменные, кино-, фото-, фонодокументы и 

интернет-ресурсы. В свою очередь, письменные включали в себя 

законодательные, актовые документы, материалы текущего 

делопроизводства, статистические источники, периодические издания, 

официальные церковные бумаги. Только все эти материалы в комплексе 

позволили как можно более объективно рассмотреть данную тему. 

Основой научно-методологической работы стали принципы историзма, 

объективности, комплексности, были использованы статистический, 

синхронный, сравнительно-исторический, историко-генетический методы и 

метод исторической периодизации. 

Возрождение церкви в СССР связано с празднованием 1000-летия 

крещения Руси. В юридической сфере все началось с принятия в 1990 году 

закона «О свободе совести и религиозных организациях», который позволил 

зафиксировать права верующих на законодательном уровне, а это, в свою 

очередь, изменило механизмы сотрудничества с государством. Изменения, 
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произошедшие благодаря принятию закона, позволили получить 

религиозным организациям статус юридического лица. В Донецкой области 

произошло резко увеличилось количество православных общин: со 156 в 

1991 году до 478 в 2004 году, то есть почти в 3 раза. Это говорит о 

заинтересованности местного населения в возрождении духовных центров 

региона, так как все православные общины предусматривают и определенное 

количество прихожан в своем составе. Представляется возможным выделить 

следующие направления государственно-церковных отношений в 1988-2004 

годах: возвращение церковной собственности, ликвидация межцерковного 

конфликта, деполитизация религиозно-церковной сферы, согласование 

общегосударственных и региональных интересов, содействие развитию 

самобытности религиозных меньшинств, защита общества от негативных 

последствий новейших религиозных течений, включение преподавания 

религии в систему образования, проблема церкви и войска, установление 

дипломатических связей с Ватиканом и введение идентификационных 

номеров.  

Перед православной церковью стали очень важные задачи: привнести в 

социум идеалы нравственности, духовности и гуманизма, патриотизма, 

благотворно влиять на брачные и репродуктивные установки местного 

населения, возрождать традиционную культуру. Именно эти направления 

деятельности и были зафиксированы в принятых «Основах социальной 

концепции» в 2000 году. В том числе и с этой целью возобновляют свою 

деятельность монастыри: ряд монахов становятся духовными наставниками, 

монастыри проводят социально-благотворительную деятельность, 

монашествующие служат и вне монастыря- в духовных школах, в 

синодальных и епархиальных учреждениях, в миссиях, в заграничных 

учреждениях, в архиерейских домах. Так, на территории Донецкой области 

до 2004 года существовало 6 монастырей УПЦ, из которых мужских – 2, 

женских – 4. И все они осуществляли работу, направленную на возрождение 

духовности в регионе. Наиболее известным примером монастыря стала 
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Святогорская мужская обитель, которая в 2004 году получила статус Лавры, 

что стало выдающимся явлением в истории православной церкви не только 

Донецкой области, а и всего мира.  

Семейно-брачные отношения оставались той сферой, над которой 

православной церкви нужно было восстанавливать свое влияние практически 

с нуля. Кроме того, в 90-е годы ХХ века существовал определенный духовно-

нравственный кризис в обществе, который также требовал вмешательства 

церкви. Поэтому православие начинает разработку идеологических 

принципов в этой сфере, касающихся проблем гражданского брака, разводов, 

воспитания детей, абортов, места мужчины и женщины в семье и в обществе 

и т.д. Однако в Донецкой области к 2004 году эти проблемы так и не удалось 

решить в полном объеме на практическом уровне. 

Кроме того, особыми социальными группами, на которые направлена 

работа православной церкви, являлись дети и молодежь, так как, с одной 

стороны, они наиболее подвержены влиянию разных точек зрения, а с 

другой – еще до конца не определились со своими идеалами. Основными 

формами вовлечения молодого поколения в структуру церкви являлись 

следующие: оказание помощи священнослужителям, вовлечение молодых в 

приход, создание православных молодежных организаций, привлечение 

светских детских и молодежных организаций, издание книг, газет, журналов, 

круглые столы, курсы, семинары, творческие конкурсы, православные лагеря 

и клубы, спортивная и туристическая деятельность, прямое общение и др. В 

Донецкой области это движение находилось только на начальном этапе, 

поэтому до 2004 года удалось создать православные летние лагеря, детские 

периодические издания, творческие конкурсы, семинары. Количество 

воскресных школ увеличилось с 27 в 1996 году до 187 в 2004 году, что 

наиболее явно свидетельствует о привлечении все большего количества 

детей к православному образу жизни. 

Одной из важнейших форм деятельности православной церкви в 

Донецкой области стало социально-благотворительное направление, а 
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именно: Церковь как организация выделяла финансовые средства на ведение 

благотворительной деятельности. На практике она заключалась в 

организации обедов для людей, не имеющих постоянного места жительства, 

поставка продуктов питания для детей в детские дома, предоставление 

денежной помощи больницам на приобретение медикаментов, открытие дома 

«Милосердие» и др. Данное направление работы позволяет также говорит о 

положительной роли Церкви в Донецкой области. 

Отдельной сферой работы УПЦ (МП) в регионе является культурное 

направление деятельности, а именно: создание православной системы 

образования, внедрение религиозных предметов в школьный процесс 

обучения, проведение конференций с участием священников, открытие 

специализированных курсов в высших учебных заведениях и епархиального 

духовного центра, проведение выставок религиозной направленности, 

развитие церковной архитектуры и духовной музыки, создание собственных 

СМИ разнообразного формата.  

Однако все еще существует ряд проблем на пути сотрудничества 

церкви и государства, церкви и общества, нужно разрабатывать новые 

программы взаимодействия и создавать совместные органы или фонды, так 

как в указанный период: 1) так и не удалось создать православные 

образовательные организации или, по крайней мере, ввести основы 

православной культуры в школьную программу хотя бы в качестве 

факультатива (хотя были разработаны и специальные программы, а также 

постоянно выдвигались подобные предложения); 2) сохранялись проблемы с 

возвращением церковного имущества, находящегося или в государственной 

собственности, или в частных руках; 3) не были созданы детские и 

молодежные организации, которые могли бы привлечь широкий спектр еще 

неопределившихся людей к православному образу жизни; 4) имелись 

преграды на пути взаимодействия науки и православия, так как считается, 

что это взаимоисключающие понятия, хотя многочисленные совместные 

конференции доказали обратное; 5) было не до конца освоено интернет-
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пространство в качестве идеологической платформы; 6) сфера семейно-

брачных отношений все еще требовала конкретных шагов по решению 

духовного кризиса.  И в целом, активная социальная и культурная 

деятельность Церкви начинается только с конца 90-х годов ХХ века, так как 

православие должно было адаптироваться к новым реалиям. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, мы можем 

констатировать довольно позитивное влияние православной церкви на 

культурную и духовную жизнь в Донецкой области, однако все еще 

существовал ряд проблем, которые должны были найти свое решение в более 

поздний период. Наличие этих трудностей объясняется еще и тем, что 

православная церковь была не вполне готова к деятельности в новых 

условиях: не хватало кадров (так как, например, в Донецкой области долгое 

время вообще не было специализированных учебных заведений, которые бы 

готовили священнослужителей), финансов (абсолютно отсутствовало 

финансирование со стороны государства, а работа со спонсорами пока не 

была налажена должным образом), опыта (предыдущий период, который 

характеризовался проведением политики атеизма, никоим образом не 

способствовал накоплению такого опыта по социальной работе). 

Теоретическое и практическое значение результатов, полученных в 

ходе написания диссертационного исследования, заключается в следующем: 

1. Информация из диссертации может быть использована в дальнейших 

исследованиях по истории религии, православной церкви. 

2. Материалы научного исследования могут быть включены в 

преподавание спецкурсов по истории религиозных конфессий, подготовке 

специализированных учебных пособий. 

3. Определенные замечания, высказанные в работе, могут позволить 

УПЦ (МП)  в дальнейшим улучшить свою работу по возрождению духовных 

и культурных ценностей в Донецкой области. 
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4. Полученные выводы могут быть полезны при совершенствовании 

государственной политики ДНР в сфере государственно-церковных 

отношений. 

Дальнейшее изучение проблемы возможно через расширение 

хронологических и географических рамок исследования, введение элементов 

сравнительного анализа с другими епархиями, усиление 

междисциплинарных связей, а также привлечение новых источников, в 

частности из архива Донецкой епархии. 
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1. ФИО____________________________________ 

2. С какого года работаете в школе? ________________ 

3. Какой предмет преподаете?________________________ 

4. Появились ли темы религии в вашем предмете в 90-е – нач. 2000-х гг.?______________ 

5. Если да, то в какой форме (нужное подчеркнуть): 

- в сюжетах изучаемых лит.произведений 

- в историческом контексте 

- свой 

вариант_______________________________________________________________________

_____ 

6. Были ли классными руководителем в 90-х гг. ХХ в.?___________________ 

7. Имела ли православная церковь какое-либо влияние на воспитательную работу? 

_______ 

8. Если да, то в какой форме (нужное подчеркнуть) 

- экскурсии в православные храмы, монастыри и т.п. 

- посещение тематических выставок 

- обсуждение или празднование религиозных дат (Рождество, Пасха и т.д.)  

- классные часы на тему православия 

- свой вариант 

_____________________________________________________________________________ 

9. Имели ли православные праздники какое-либо влияние на учебный и воспитательный 

процесс в школе в 90-е гг. ХХ 

в.?___________________________________________________________________________ 
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